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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в инклюзивном 

обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных 

нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. Принципы 

коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 

инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 

модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 
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общество.  

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно- правовые 

основания реализация 

возможностей в инклюзивном 

обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно 

является одним из значимых аспектов государственной 

политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу 

в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию  

Тема 2.2. Средства обеспечения 

доступности для людей с 

инвалидностью различных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

Технические требования доступности, включая 

доступность для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 

подъемные с вертикальным и наклонным перемещением 

для инвалидов. Технические требования доступности»; 

ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Технические средства, используемые на входе (входах) в 

здание. Технические средства, используемые на пути 

(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, 

используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 
«разумное приспособление». 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, 

предусматривающие регулирование параметров установки 

элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы 

зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других 

МГН 
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РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 

обществе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и 

«технические средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как 
синонимичные? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 

школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 

образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 

процессов:  

− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 

которому возможно инклюзивное образование;  

− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  

− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  

− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  

− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 

недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 

переходе по пути в школу и т.д).  

Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 

взаимоотношениях людей. 
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Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек 

имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 

незамеченным. 

У. Джеймс 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений 

образования (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней 

штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а 

также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  

 

 
 

 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.). 

Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть 

обеспечение проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом 
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потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная 

(архитектурная) среда для организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении. 

При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости 

от их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 

необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в 

различной степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 

представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 

специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 

образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 

образовательную практику. 

 

 
 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  



22  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета.  

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе.  

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели занятия: сформировать представление о человеке с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, как субъекта современного общества; сформулировать 

основные проблемы, связанные с человеком ОВЗ и социумом. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Инклюзивное образование: подходы, понятия, 

ценности. Медицинская и социальная модели инклюзии. 

Психологические проблемы, препятствующие инклюзии и 

социализации людей с ОВЗ в общество. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Текст лекции (ссылка для расширенного доступа по всем лекционным и практическим 

занятиям http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308 ) 
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На 

образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего 

более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» (Кофи Аннан). 

Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области начального, 

среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в 

интегрированных структурах. Они обязаны обеспечивать включение, образования инвалидов 

в качестве неотъемлемой части в систему общего образования. Правило 6 Стандартных 

правил ООН по обеспечению равных возможностей для людей с ограничениями здоровья. 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его 

членом» (Дэвид Бланкет). 

Проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в последнее время достаточно широко обсуждаются 

в нашей стране и за рубежом учеными, управленцами, психологами, учителями-практиками, 

родителями, а также учащимися, поскольку эти проблемы уже не является дискуссионными.  

http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308
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Для ребенка, имеющего различные нарушения в развитии, получение определенного 

уровня общего образования, (так называемого цензового образования) является очень важным 

для того, чтобы можно было продолжить обучение либо в системе профессионального 

образования, либо ВУЗах, что позволит ему повысить уровень конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании, 

прежде всего, связано с новым отношением к детям с проблемами в развитии, с решением 

вопросов их социализации и интеграции. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития системы 

образования является расширение возможностей инклюзивного обучения детей с 

отклонениями в развитии. От ее решения во многом зависит судьба таких детей, которые 

должны войти в жизнь полноправными членами общества, способными самостоятельно 

решать проблемы самоактуализации. Это обусловлено, с одной стороны, демократизацией 

всех сторон жизни общества, а с другой - поиском оптимальных условий абилитации и 

реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Инклюзивное образование является закономерным этапом развития системы общего и 

специального образования, оно предполагает обеспечение равного доступа обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей (ООП) и 

индивидуальных возможностей.  

Еще Л.С. Выготский указывал, что при всех достоинствах наша коррекционная школа 

отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника - ребенка с 

различной сенсорной недостаточностью, с ограниченными интеллектуальными 

возможностями в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все 

приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не 

вводит в настоящую жизнь. Исходя из этого, ученый считал, что задачами воспитания ребенка 

с нарушениями развития являются его интеграция в жизнь и осуществление компенсации 

недостатков путем активизации деятельности его сохранных анализаторов. 

Целью инклюзивного образования является создание равного доступа к 

образованию детям с нормативным развитием и детям с физическими, сенсорными, 

интеллектуальными отклонениями для активного включения их в жизнь общества.  

Возможность активного участия существенно повышается, когда такие дети общаются с 

нормальными детьми, когда обеспечивается им возможность вести нормальный образ жизни, 

пользоваться образовательными услугами разного уровня (дошкольного, начального, 

основного, среднего, среднего профессионального, высшего), всеми достижениями культуры 

и формами отдыха. Такое понимание цели интеграции в системе образования выдвигает перед 

обществом необходимость предоставить оптимальные условия для воспитания детей с 

проблемами в развитии уже в период их дошкольного детства. 

Инклюзивное образование: подходы, понятия, ценности 

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных 

потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через 

более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

сегрегации и дискриминации в образовании.  

Медицинская и социальная модели инвалидности 

До настоящего момента мы фокусировали внимание на определениях инвалидности и 

особых образовательных потребностей, и их идентификации, а также на законодательно 

закрепленных обязательствах школ и других образовательных учреждений. Однако главная 

задача состоит в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюбными по 

отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из главных направлений 

деятельности на этом пути – устранение всевозможных барьеров в образовании, основывается 

на социальном подходе к инвалидности. На сегодняшний день существует две модели 

инвалидности, часто применяемые на практике. 
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Медицинская модель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, 

имеющихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках медицинской модели – 

минимизация нарушений через медицинское вмешательство и терапию. 

В рамках социальной модели люди с инвалидностью – это тоже люди с нарушениями, однако 

они являются инвалидами из-за существующих в обществе физических, организационных или 

отношенческих барьеров, предрассудков и стереотипов.  

Социальная модель пропагандирует равноправие всех детей и предоставление всем 

равных возможностей при получении образования, следовательно, для устранения барьеров 

должны меняться школы и образовательные учреждения, обеспечивая равные права и 

возможности для всех. Ранее существовала и еще одна модель инвалидности, иногда 

характеризуемая как традиционный подход. В рамках такого подхода наличие инвалидности 

рассматривалось как некое «проклятье» или «наказание» инвалидов или их родителей, 

согрешивших или делающих что-то «не так, как нужно». Инвалидность рассматривалась как 

форма колдовства, магии или божественного проведения. Подобные идеи сегодня отражаются 

во многих стереотипах относительно людей с инвалидностью, которые проявляются в 

литературе, искусстве и средствах массовой информации. 

Медицинский подход к инвалидности 

В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью – это проблема. В прошлом 

дети с ограниченными возможностями рассматривались исключительно через призму их 

нарушения, подвергались обязательному «лечению», институциализации и изоляции от 

остального общества. Иногда у таких детей даже отнималось их право на жизнь. Сегодня 

высокотехнологичные решения, лекарства и методы терапии носят куда более 

конструктивный характер, к примеру, слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха.  

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к существующей среде 

и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права человека, 

в частности права быть принятыми такими, какие они есть и право на получение дошкольного 

и школьного образования. Зачастую их пытаются интегрировать в существующую среду (не 

путать интеграцию и инклюзию). При такой «интеграции» проблема все еще рассматривается 

внутри ребенка, а не в школе или детском саду, который этот ребенок посещает. Если ребенок 

не может выполнять некое функциональное действие из-за своего нарушения, проблема вновь 

ищется не в том, как организованно это действие и как его лучше организовать, а в самом 

ребенке, который не может это действие произвести.  Ребенок фактически вбрасывается в 

школу или учреждение, где тратится много сил и времени на адаптацию к существующей 

среде и обществу, чтобы позволить ему наравне с другими участвовать в жизни школы. 

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе 

планирования своей деятельности, образовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые 

возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями. Именно такого 

подхода требует от школ закон о дискриминации инвалидов и другие действующие законы.   

При применении медицинского подхода родители часто получают искаженную 

информацию от медицинских работников, докторов, социальных работников и психологов о 

реальных возможностях своего ребенка и о наиболее подходящем для него способе получения 

образования. Причем наиболее вероятная рекомендация состоит в обучении ребенка в 

специализированной школе, детском саду или обучении его на дому, и родители часто 

принимают такие рекомендации. Основой данного подхода является сложившаяся практика в 

медицине, в которой существует некое «нормальное» состояние, и любые отклонения 

рассматриваются как девиации или патологии. Это слабо соответствует реальности, когда 

некоторые нарушения фактически являются нормой. Тем не менее, из-за существующих 

общепринятых принципов каждый старается соответствовать «норме» и при возможности 

тщательно скрывать свои нарушения. Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их 

имеют, и могут ограничивать круг того, что эти люди могут делать. Нарушения могут 

причинять значительную боль и неудобство, но они не должны определять жизнь ребенка с 
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инвалидностью. Мы застряли и зациклились на медицинской модели, если нарушения 

определяют дальнейшую жизнь ребенка.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Ребенок несовершенен Каждый ребенок ценен и принимается 

таким, какой он есть 

Диагноз Сильные стороны и потребности, 

определяемые самим ребенком и его 

окружением 

Вешание ярлыков Определение барьеров и решение проблем 

Нарушение становится центром внимания Проведение мероприятий, нацеленных на 

результат 

Оценка потребностей, мониторинг, терапия 

нарушений 

Доступность стандартных услуг с 

использованием дополнительных ресурсов 

Сегрегация и предоставление отдельных, 

особых услуг 

Подготовка и обучение родителей и 

специалистов 

Ординарные потребности откладываются «выращивание» отношений между людьми 

Восстановление в случае более или менее 

нормального состояния, иначе сегрегация  

Различия приветствуются и принимаются. 

Инклюзия каждого ребенка.  

Общество остается неизменным Сообщество развивается 

Социальная модель инвалидности 
Если бы мы задумались о том, что каждый ребенок имеет право быть принятым таким, 

какой он есть и право посещать ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали 

думать «что не так» со школой и какие сильные стороны есть у каждого ребенка. Этот образ 

мышления отвечает социальной модели инвалидности, которая рассматривает барьеры, 

существующие в обществе и не позволяющие ребенку наравне участвовать в его жизни как 

основную причину, делающую ребенка инвалидом. Социальная модель основывается на 

абсолютно разных определениях нарушения и инвалидности. 

«Нарушение – это потеря или повреждение физической, ментальной или 

интеллектуальной функции на долгое время или навсегда» 

«Инвалидность – это потеря или ограничение возможностей нормальной жизни в обществе на 

равных с остальными его членами из-за физических или отношенческих барьеров». 

Нарушения и серьезные заболевания существовали и будут существовать всегда, зачастую они 

доставляют нам массу неприятностей и затрудняют нормальную жизнедеятельность. 

Общественное движение за права инвалидов, организованное самими инвалидами и всеми, 

кто их поддерживает, основывалось на том, что инвалиды подавляются остальным обществом 

независимо от наличия того или иного нарушения. Они считают, что позиция по отношению к 

инвалидности и направленная на них дискриминация является заслугой общества. Это не 

имеет никакого отношения к наличию нарушений здоровья. Зачастую каждый человек с 

инвалидностью чувствует, как будто это его вина, что он выглядит не так, как все или чем-

либо от всех отличается. Все отличия заключаются в том, что некоторые части тела или ум 

несколько ограничены в способностях. Это является нарушением. Однако ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ 

ИЗ НАС НЕЛЮДЕЙ.  К сожалению, большинство людей не могут принять нас такими, какие 

мы есть. Это ваш страх, невежество, незнание, предрассудки, стереотипы, барьеры и 

дискриминация делает нас инвалидами. 

Понимание и принятие социального подхода к инвалидности позволяет повышать 

самооценку людей с инвалидностью и дает им второе дыхание в их борьбе за равные права и 

возможности. Этот процесс повышение самооценки и активности инвалидов должен 

начинаться с ранних лет. Родители, учителя, доктора и все остальные, кто общается с 

ребенком в раннем возрасте, должны понять и принять эту модель. Родители и учителя 

зачастую чувствуют себя неловко рядом с ребенком с ограниченными возможностями. Они, 

безусловно, получат много пользы от тренингов по пониманию инвалидности. Такие тренинги 
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позволяют людям лучше понять проблемы инвалидности, чувствовать себя комфортно рядом 

с людьми с инвалидностью и проводятся также людьми с инвалидностью. Непомерное 

желание и концентрация на поиске способов излечить человека от его нарушений заставляет 

нас забывать и меньше ценить многообразие и непохожесть людей.  Такой подход имеет 

огромное значение для системы образования, в особенности для начальных и средних школ. 

Предрассудки по отношению к людям с инвалидностью и, точно так же, к многим другим 

меньшинствам, не передаются по наследству. Они обретаются людьми после столкновения с 

безразличием, и предрассудками других людей. Следовательно, чтобы избавится от 

дискриминации, мы должны начать с нашей системы образования. 

Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включая детей с «глубокими» 

нарушениями в одну, единую для всех и одинаково доступную и приветливую систему 

образования невозможна до того, как все мы поймем различия в двух подходах к пониманию 

инвалидности – медицинском и социальном. 

Медицинский подход к инвалидности 

 
Социальная модель инвалидности 

 

Основные проблемы 

внутри общества 

Недоступная 

среда 

Недооценка 

возможностей 

Предрассудки 

Недоступный 

транспорт 

Недоступность 

информации 

Приверженность 

медицинскому 

подходу 

Бедность 

Раздельное 

образование 

Дискриминация при 

трудоустройстве 
Стереотипы 

Люди с инвалидностью активно борются за равные права и возможности 

Нарушение здоровья 

является проблемой 

Логопеды 

Социальная 

защита 

УПП 

Школы-

интернаты Школьные 

психологи 

Специальный 

транспорт 

Хирурги 

Социальные 

работники 

дефектологи 
Реабилитологи Доктора 

Люди с инвалидностью – пассивные получатели минимума услуг, удовлетворяющих 

базовые потребности 



32  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

Вопросы для обсуждения и задания 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. 5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное 

образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

3. Цели занятия: рассмотреть классификации и типологические особенности лиц с ОВЗ, 

перечислить принципы взаимодействия, коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Классификации лиц с 

различными нарушениями в развитии».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
2. Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности 

лиц с интеллектуальными нарушениями. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

Особенности проявления различных нарушений в развитии и 

этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

инвалидность. Принципы коррекционной, образовательной и 

воспитательной деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5.Содержание лекции 

Принципы коррекционной, образовательной и воспитательной деятельности в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Начиная рассматривать принципы как важнейшие теоретические и методологические 

положения образования детей с ООП, обратим внимание на то, что все они так или иначе 

связаны с именем Л.С. Выготского.  
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Одним из основных принципиальных положений, разработанных Л.С. Выготским, 

является положение о том, что объектом для дефектологии является не дефект, а личность 

аномального ребенка. 

Приступая к рассмотрению данного принципа, необходимо отметить следующее. Как 

известно, в научно-исследовательской работе под «объектом» принято понимать часть 

объективной реальности, изучаемую в конкретном исследовании, и, как правило, в психолого-

педагогическом исследовании под «объектом» чаще всего понимается педагогический 

процесс (В.И. Загвязинский, 2006). Л.С. Выготский под «объектом» понимал личность 

аномального ребенка, что вполне современно. 

Ссылаясь на Н.М. Назарову (2020), в специальной педагогике ребенок является 

субъектом коррекционно-образовательного процесса, тогда словосочетание «личность 

аномального ребенка», очевидно, может выступить «объектом для дефектологии», поскольку 

с 20—30-х годов прошлого столетия «дефектология» является комплексной наукой, 

включающей в себя специальную психологию, специальную педагогику и медицину. 

Раскрывая далее сущность данного теоретического положения, следует подчеркнуть то, 

что до начала XX века усилия ученых и практиков были сосредоточены на работе с 

имеющимся дефектом у ребенка, его изучении, анализе, коррекции, и только, как мы уже 

говорили, Г.Я. Трошин обратил внимание на необходимость работы непосредственно с 

ребенком, его личностными (как мы сказали бы сегодня) характеристиками. Л.С. Выготский 

более ярко и точно выразил и сформулировал эту идею в рассматриваемом нами принципе, 

добавив термин «личность», в то время далеко еще не раскрытый, слабо обоснованный, редко 

встречавшийся, поэтому есть все основания считать это теоретическое положение весьма 

значимым, поскольку в контексте теории структуры дефекта он приобретает бесценное 

значение и вот почему. Следуя данному принципу, учитель-дефектолог, учитель-логопед или 

специальный психолог (объединим эти термины в один условный — дефектолог), зная о 

наличии конкретного дефекта у ребенка, а также о его локализации, должен обратить особое 

внимание на личностные качества ребенка и их характеристики, нарушенные высшие 

психические функции, особенности его познавательной деятельности, поведенческие 

особенности и, основываясь на таком комплексном знании о наличии вторичных и третичных 

нарушений, выстраивать коррекционно-образовательную и воспитательную работу с 

ребенком. Строя как-то иначе свою деятельность, педагогу или психологу вряд ли удастся 

достичь серьезных успехов в социализации ребенка. 

Другим, не менее важным принципом является принцип коррекции нарушенных 

функций на основе развития сохранных. Суть данного принципа заключается в следующем. 

У ребенка с ограниченными возможностями имеются как нарушенные, так и сохранные 

функции. Если дефектолог сосредоточит свое внимание только на работе с нарушенными 

функциями, пытаясь их корригировать и при этом не обращая внимания на имеющиеся у 

ребенка сохранные возможности, серьезного успеха он добиться не сможет. Кстати, говоря об 

изучении личностных особенностей развития ребенка, педагоги, психологи совершают порой 

принципиальную методическую ошибку, заключающуюся в том, что при обследовании 

ребенка они выявляют только какие-либо нарушения, не обращая внимания при этом на 

необходимость выявления сохранных возможностей, на основе которых впоследствии 

предстоит строить коррекционную работу. Выражая основную мысль рассматриваемого 

принципа и названному так Л.С. Выготским «обходному пути» коррекции нарушенных 

функций и развития ребенка, суть которого и заключается в поиске сохранных возможностей, 

их развитии и формировании, что в конечном итоге будет способствовать уменьшению 

влияния нарушенных функций на уровень его социализации, будет способствовать 

сглаживанию или даже ликвидации дефекта.  

Основываясь на вышесказанном, следует подчеркнуть то, что педагог должен кроме 

выявленных нарушенных функций обязательно отыскать сохранные и, основываясь на них, 

проводить коррекционно-образовательную или коррекционно-воспитательную деятельность с 

ребенком с целью достижения максимально возможного результата его социализации.  
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Сущность следующего принципа, принципа приоритетного развития высших 

психических функций, заключается в следующем. Психологами определены шесть основных 

высших психических функций у человека: мышление, речь, память, внимание, воображение и 

восприятие. Достаточный уровень их развития позволяет человеку, руководствуясь здравым 

смыслом, управлять собой, на известном уровне управлять природой, создавать технические и 

социальные системы и управлять ими. Все функции очень тесно взаимосвязаны между собой, 

и ни одна из них не может отсутствовать, поскольку нарушится система взаимодействия, 

разумная жизнь в обществе. 

Установлено, что у детей с ограниченными возможностями часто бывают 

нарушенными различные высшие психические функции и в силу этого, можно предположить, 

что нарушение любой высшей психической функции отразится так или иначе на каждой из 

них. Например, нарушение зрительного или слухового восприятия повлечет за собой 

неточную или неполную характеристику объекта восприятия, неверное о нем представление, 

что отразится и в мыслительной деятельности, искаженными окажутся функции памяти, 

внимания, т.е. по существу в работе высших психических функций произойдет некий «сбой», 

по объективной оценке, состояния объекта, явления или создания его образа. А поскольку это 

так, то при изучении степени развития и адекватности той или иной высшей психической 

функции необходимо выяснять — насколько она нарушена, в чем конкретно, как выстроить 

коррекционную работу по улучшению ее функционирования. 

Достаточная степень развития высших психических функций, как мы указывали выше, 

позволяет человеку управлять многими процессами и явлениями, в том числе своим развитием 

и формированием жизненно важных функций. 

Человека делает Человеком возможность управлять своими функциями как 

биологическими, так и психическими, как высшими, так и низшими. Кроме всего прочего, 

развитие высших психических функций позволяет человеку развиваться как в 

физиологическом, так и в социальном аспекте, поэтому основой человеческого развития, по 

мнению Л.С. Выготского, должно стать развитие высших психических функций, причем, по 

его глубокому убеждению, их формирование должно занять приоритетную позицию и только 

тогда человек научится управлять своими и высшими и низшими психическими функциями 

(эмоциями), и биологическими функциями, а это позволит ему развиваться, формировать свой 

уровень социализации, быть активным и достойным членом общества. 

Зона ближайшего развития является одним из важнейших принципов в структуре 

методологического обоснования системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП), используемый не только в работе с детьми с проблемами в развитии, 

но и обычными детьми физиологической нормы. При его изучении важно помнить о трех 

основных моментах, достаточно полно его характеризующих. Это зона актуального развития, 

принятие помощи — обучаемость и зона ближайшего развития. 

Под «зоной актуального развития» понимается уровень или степень развития каких-

либо имеющихся на момент его обследования характеристик ребенка. Если речь идет о 

личности ребенка, то при обследовании определяется максимальное количество показателей, 

характеризующих состояние личности в данный момент. 

Далее мы определяем обучаемость ребенка по принятию помощи педагога, поскольку 

от умения принять помощь во многом зависит конечный результат. Порой нельзя назвать 

принятие помощи умением, скорее это зависит от его интеллектуальных или физических 

возможностей. Например, ребенок с тяжелой степенью умственной отсталости вряд ли поймет 

речь учителя или даже то, что ему нужно делать. А, например, ребенок с тяжелой степенью 

поражения опорно-двигательного аппарата (при ДЦП) не сможет принять помощи в связи с 

проблемами в его двигательной сфере. В обоих случаях надо учитывать посильность и 

адекватность предлагаемой помощи. 

Даже проведя обследование состояния зоны актуального развития и оценку принятия 

ребенком помощи, еще рано говорить о зоне ближайшего развития, под которой понимается 

некий прогнозируемый результат обучения и коррекции. Срок, определяемый для очередного 
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обследования, может составлять одну-две недели, месяц, два или три месяца, может и больше; 

все будет зависеть оттого, чему мы собираемся научить ребенка или что пробуем 

корригировать. 

Принцип педагогического оптимизма был разработан сравнительно недавно, хотя 

идею предложил Л.С. Выготский, когда он говорил о «пудах здоровья» у детей, на которые и 

следует опираться при работе с ребенком. Также с учетом гуманизации педагогического 

процесса принцип педагогического оптимизма вполне уместен в коррекционно-

образовательной работе с детьми с ОВЗ. В основе создания и реализации данного принципа 

лежит тезис о том, что не существует необучаемых детей, все дети обучаемы. 

В процессе реализации этого принципа педагог должен быть уверен, что его 

деятельность пойдет на пользу развития ребенка с ограниченными возможностями, он также 

не вправе забывать об организации коррекционно-образовательного процесса на высоком 

качественном уровне, в результате чего такой ребенок будет получать качественное 

образование и качественное психолого-педагогическое сопровождение своего развития. 

Принцип педагогического оптимизма еще не получил столь подробного рассмотрения 

и изучения, как другие принципы, но он заслуживает внимательного изучения и своего 

перспективного развития в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При рассмотрении принципа дробности следует уяснить одну важную деталь, 

заключающуюся в том, что ребенок с проблемами в развитии лучше усваивает учебный и 

другой материал, если он преподносится малыми дробными дозами: чем меньше доза, тем 

лучше он будет освоен. Мастерство педагога должно заключаться в умении 

дифференцировать материал на мелкие частицы, дозы, которые должны облегчать обучение 

ребенка, в оптимальные сроки осваивать программный материал и на высоком уровне 

закреплять его. Рассмотрим данный принцип с позиции теории дидактических единиц. 

Понятие «дидактическая единица» в нашем случае рассматривается с точки зрения ее объема. 

Так, в работах В.Ф. Шаталова одним из важнейших принципов обучения являлся принцип 

укрупнения дидактических единиц, что позволяло, наряду с применением опорного 

конспектирования, значительно улучшить скорость и качество обучения учащихся. В случае 

обучения детей с ограниченными возможностями, пожалуй, чаще надо идти в обратном 

направлении: не укрупнять, а уменьшать дидактические единицы, разумеется, не доводя до 

абсурда их величину, хотя экспериментировать надо в обоих вариантах. 

Каким должен и может быть объем дидактической единицы для разных категорий, 

возраста детей, глубины их нарушений, различных школьных предметов и занятий в 

специальных детских садах — предугадать невозможно, поэтому только профессионально 

подготовленный дефектолог сможет это определить, основываясь на индивидуальных 

особенностях развития ребенка. А этому должны сопутствовать и соответствующие 

педагогические технологии реализации данного принципа. 

Одним из важных принципов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

является принцип единства диагностики и коррекции, причем его, как и все другие 

вышеизложенные принципы, нельзя считать чисто педагогическим. Они имеют большое 

значение в теории и практике специальной психологии и успешно там используются, также 

являясь своеобразной частью методологического ее обоснования, ведь как мы подчёркиваем, 

дефектологическая наука является комплексной наукой, поэтому и сейчас сложно разделить 

принципы на чисто педагогические либо чисто психологические. 

Данный принцип заключается в отражении целостности и единства процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка, поскольку он включает 

последовательность решения задач диагностики и коррекции нарушенного развития. 

Реализация данного принципа подразделяется на два основных этапа. Первый этап 

заключается во всестороннем комплексном диагностическом обследовании, на основании 

которого составляется заключение. Затем на основании заключения формулируются целевая 

установка и задачи, составляется алгоритм коррекционно-развивающей работы, определяются 

средства, методы, технологии работы с ребенком. 
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Вторым этапом реализации данного принципа является организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы, в процессе которой продолжается осуществление 

процедур диагностики, т.е. чтобы грамотно управлять процессом коррекции, необходимо 

постоянно отслеживать состояние корригируемых функций, 

В работе дефектолога большую роль и значимость имеет принцип нормативности, 

суть которого заключается в том, что при проведении коррекционной работы следует 

ориентироваться на возрастную норму развития детей, которую необходимо знать, понимать 

ее признаки, стремиться к ней, видеть в ней своеобразный эталон развития Для этого 

начинающему педагогу важно иметь перед собой нормативные характеристики, чтобы, 

работая с ребенком, корригируя его недостатки можно было ориентироваться на норму 

развития, определяться в параметрах зоны ближайшего развития. 

Какими должны быть ориентиры, показатели нормативного развития — это будет 

зависеть от того, на какую функцию будет направлено коррекционное воздействие. Например, 

педагог работает с ребенком по улучшению его характеристик чтения — быстроты, внимания, 

четкости проговаривания слов. При этом он должен знать нормативные показатели чтения — 

той же быстроты (скорость чтения слов в минуту примерно одинакового текста), в основе чего 

будет лежать и внимание, и четкость самого чтения. Конечно, на все случаи жизни такими 

нормативами запастись сложно, их трудно встретить и в литературе, поэтому педагог должен 

уметь проводить оперативные исследования по важным, базовым характеристикам в том или 

ином процессе у нормально развитых детей и тогда ему легко сориентироваться в реализации 

принципа нормативности. Опытный же педагог на память может помнить многие 

нормативные показатели развития и, ориентируясь на них, грамотно, профессионально 

проводить коррекционно-образовательный процесс. 

Принцип деятельностного подхода в организации и проведении коррекционно-

направленной работы основывается на теории психического развития ребенка, разработанной 

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, суть которого заключается следующем. 

На основании этой теории принято считать, что основным механизмом коррекционно-

развивающего воздействия является активная деятельность самого ребенка, в процессе 

которой педагог создает условия коррекционного воздействия на нарушенные функции, 

регулируя тем самым его интенсивность, продолжительность, организационно-методические 

условия, т.е. создавая необходимую основу для положительных сдвигов в коррекции 

нарушений личностного развития. 

Виды деятельности могут быть самыми разнообразными, адекватными для конкретного 

ребенка с учетом его возраста, структуры дефекта, глубины нарушений, а также следует 

учитывать и гендерные особенности. Тогда адекватная коррекционно-образовательная 

деятельность, ее объем и интенсивность позволят реализовывать принцип деятельностного 

подхода в инклюзивном образовании. 

Принцип «коррекции сверху вниз» был разработан Л.С. Выготским, и он 

основывается на положении о ведущей роли обучения в процессе психического развития 

ребенка, формировании высших психических функций. Это положение является одним из 

основных в теоретических разработках великого ученого, суть которого заключается в том, 

что обучение «ведет» за собой развитие. Согласно этому теоретическому постулату, главное 

содержание коррекционно-развивающей работы должно быть направлено на создание зоны 

ближайшего развития ребенка, и педагог должен создавать при этом адекватные формы 

организации и содержания сотрудничества ребенка и взрослого, т.е. сотрудничество, а не 

назидание должно стать основой положительных сдвигов в коррекции того или иного 

недостатка. А поскольку мы ранее рассматривали принципиальные положения зоны 

ближайшего развития ребенка, то некое сочетание, соединение этих теоретических положений 

только усилит как теоретическую, так и практикоориентированную деятельность педагога. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 
можно считать одним из принципов, разработанных сравнительно недавно, в основе которого 

также лежат труды известных ученых-дефектологов. В основе данного принципа лежит 
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взаимосвязанность и гетерохронность развития различных сторон личности, оценка динамики 

особенностей их развития. Ведь если целостно посмотреть на систему образования, то можно 

увидеть иерархию целей и задач коррекционно-развивающего характера: профилактического, 

развивающего и коррекционного, т.е. три своеобразных уровня, обеспечивающих успешность 

и эффективность работы. Следует подчеркнуть, что при проведении развивающей или 

коррекционно-направленной работы будет реализовываться и ее профилактическая 

направленность, поскольку, корригируя, например, нарушения внимания, мы проводим 

профилактическую работу по улучшению чтения, письма, ориентировки в пространстве и т.д. 

С другой стороны, проведение какой-либо профилактической работы связано с 

развитием либо коррекцией какой-либо функции, например, профилактическая работа по 

предупреждению делинквентного поведения позволяет вырабатывать умения и навыки 

оптимальных поведенческих реакций на те или иные фрустрационные явления, форс-

мажорные обстоятельства, что вполне впоследствии может стать нормой поведения и не 

повлечет за собой специальную коррекционно-направленную работу. Таким образом, принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач является важным 

теоретическим положением в системе методологического обеспечения инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода, активно, применяемый в 

образовании детей с ОВЗ, основывается на принципе общей дидактики — принципе 

индивидуализации, и он подразделяется на два подхода — индивидуальный и 

дифференцированный. 

Суть индивидуального подхода заключается в следующем. При проведении с детьми 

коррекционно-образовательной деятельности дефектолог должен хорошо знать особенности 

развития каждого ребенка: его анамнез, диагноз, хронические и текущие заболевания, 

особенности проявления высших психических функций (речи, мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия), социально-поведенческих характеристик, степень обучаемости, 

образованности. Зная все вышеперечисленные особенности личности ребенка, необходимо 

постоянно их учитывать, опираться на них, отслеживать продвижение ребенка в учебе, быту, 

поведении и т.д. 

Все диагностические параметры педагог может получить из индивидуальной карты 

обследования ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или при его 

обследовании на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк образовательной 

организации — школы или детского сада). Кроме того, педагог сам должен изучить ребенка в 

процессе работы с ним, наблюдая, сравнивая, беседуя с другими специалистами. С учетом 

всего вышесказанного мы можем свидетельствовать о реализации принципа индивидуально-

дифференцированного подхода, в частности индивидуального подхода при работе с 

определенным конкретным ребенком. 

Дифференцированный подход заключается в следующем. При обучении в классе (или 

группе) или проведении каких-либо коррекционно-развивающих мероприятий дети 

дифференцируются на две—четыре подгруппы с учетом их индивидуальных особенностей. 

Например, на уроке математики или ручного труда учащиеся подразделяются на подгруппы 

по уровню их обученности, работоспособности и другим характеристикам с тем, чтобы 

учитель мог задавать оптимальные для каждой подгруппы задания, знать, что они будут 

реализованы каждым учеником такой подгруппы, что темп и качество проделанной работы 

будут примерно одинаковыми. 

Вместе с тем следует учитывать, что специалист, работающий с детьми, должен 

хорошо знать индивидуальные особенности развития каждого ребенка (т.е. то, о чем мы 

говорили при рассмотрении индивидуального подхода) с тем, чтобы сформировать 

подгруппы, определить планку заданий, темп работы, контроль за выполнением, т.е. 

оптимально реализовывать коррекционно-образовательную деятельность. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в инклюзивном 

обществе. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и перечень нормативно-правовой базы 

в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация права 

на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из 

значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2 Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов 

государственной политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации 

составляют документы нескольких уровней: 

 международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 

 федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.); 

 правительственные (постановления, распоряжения); 

 ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации); 

 региональные (правительственные и ведомственные). 

Международные документы 

Международное законодательство в области закрепления права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования имеет более чем полувековую историю 

развития. 
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Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу 

соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для других 

международно-правовых документов в области защиты прав личности. Декларация 

провозгласила как социальные, экономические и культурные права, так и политические и 

гражданские права. 

Декларация содержит историческое положение в статье 1: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

При этом международное сообщество сравнительно недавно обратило внимание на 

вопросы защиты прав инвалидов. До конца 70-х годов доминировала концепция признания за 

инвалидами всех основных прав без специальных мер защиты. Считалось, что принципы не 

дискриминации и уважения человеческого достоинства, провозглашенные в Международном 

билле о правах человека, достаточны для инвалидов. Однако изучение проблем инвалидности 

и практическая деятельность по защите прав инвалидов выявили необходимость создания 

отдельной международной системы защиты их прав. 

История международных документов, посвященных правам инвалидов, начинается с 

1971 года, когда Организацией Объединенных Наций (ООН) была принята Декларация о 

правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года). Международно-правовым документом 

обобщенного характера, признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь, а также 

все гражданские и политические права, стала Декларация о правах инвалидов, 

утвержденная Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 года. 

16 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год 

Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992-й год – Десятилетием инвалидов 

ООН. Наиболее важным результатом проведения Международного года инвалидов стало 

принятие Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов. Международно-правовые документы по правам 

инвалидов, принятые до 1993 года, разрешали отдельные проблемы инвалидов, но не 

защищали права инвалидов в целом. И только в 1993 году был принят основной 

всеобъемлющий документ, посвященный правам инвалидов, – Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

На Всемирной конференции по образованию для лиц с особыми потребностями: доступ 

к образованию и его качество (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года) были 

приняты «Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями», в которых правительства всех стран призывают: 

 уделять первоочередное внимание необходимости придать «включающий» 

(инклюзивный) характер системе образования; 

 включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как компонент 

правовой или политической системы; 

 разрабатывать показательные проекты; 

 содействовать обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере 

«включающей» (инклюзивной) деятельности; 

 разрабатывать способы планирования, контроля и оценки образовательного 

обеспечения детей и взрослых; 

 способствовать и облегчать участие родителей и организаций инвалидов; 

 финансировать стратегию ранней диагностики и раннего вмешательства; 

 финансировать развитие профессиональных аспектов «включающего» (инклюзивного) 

образования; 

 обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей. 

В «Рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями» содержится 

общее описание новых подходов к системе образования, учитывающей специальные 
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потребности, а также основные направления деятельности на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

Вместе с тем усилия международного сообщества не были в достаточной мере 

эффективными: проведенный ООН дважды (1987, 1992) мониторинг показал, что, несмотря на 

все изменения, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих странах 

остались изолированными от общества. В связи с этим в 1994 году Генеральная Ассамблея 

ООН одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов, основной целью которой было провозглашено создание 

«общества для всех», охватывающего все разнообразные человеческие ресурсы и 

позволяющего каждому человеку максимально развить его потенциал. 

Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов (принята 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 

В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают право 

инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на 

основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть 

направлено на: 
 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме; 

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного 

общества; 

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при 

котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица; 

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе 

образования, облегчающих процесс обучения; 

 создание условий для освоения социальных навыков; 

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» Россия ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных 

положений в правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том 

числе определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

Федеральные документы 

Сравнительно-правовой анализ положений Конвенции о правах инвалидов и норм 

российского законодательства показал, что в целом принципиальных противоречий между 

нормами нет. 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального 

профессионального образования. 

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены 

Семейным кодексом РФ и Законом «Об образовании». 

Основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной 

политики в области образования, является Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Закон регулирует вопросы 

образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55, 

59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-

инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. Закон устанавливает общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников. Статья 42 гарантирует оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. В статье 79 

установлены условия организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные положения и понятия, закрепленные новым законом «Об образовании в РФ» 

в части образования детей с ОВЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективно-го и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение до-ступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» также устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидностью. 

Основные понятия, изложенные в статье 1 указанного закона: 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, 

а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с органами социальной 

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Детям-инвалидам 

дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются 

условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-

инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих 

или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 

образования и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 

детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации 

затрат родителей на эти цели определяются законами и иными нормативными актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях являются расходными обязательствами субъекта 

Российской Федерации. 

Устанавливается право всех инвалидов обучаться как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в специальных образовательных учреждениях в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Как было уже отмечено ранее, несмотря на отсутствие официального определения 

инклюзивного образования на федеральном уровне, российское законодательство все же 

определяет его общие правовые основы и не препятствует обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, что в 

целом соответствует конвенции. 

Это дополнительно было подчеркнуто статьей 10 Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ: 

«Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Вместе с тем рассматриваемые правовые нормы федерального законодательства носят 

в большей степени рамочный характер и не содержат четкого механизма обеспечения 

инклюзивного образования и предоставления образовательных услуг конкретным категориям 

детей инвалидов. 

Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», то 

есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр271). В нем был сформулирован 

основной принцип инклюзивного образования: 

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
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инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная без 

барьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Документом была предусмотрена разработка и принятие пятилетней государственной 

программы «Доступная среда», направленная на разрешение этой проблемы. 

В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

Стратегия действий в интересах детей признает социальную исключенность 

уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении) и ставит задачи: 

 законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в 

существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования (права на инклюзивное образование); 

 обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

 нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, 

необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального 

обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае 

нарушения их права на инклюзивное образование; 

 пересмотр критериев установления инвалидности для детей; 

 реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование 

ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной 

индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 

межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

 внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

Документы правительства Российской Федерации 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. № 1916-р, утвердившим план первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, всеми ведомствами социальной сферы Российской Федерации начата работа 

по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми актами и обеспечение 

замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит 

создание условий для нормальной полноценной жизни на всех ее этапах. 

Наиболее важными документам, составляющими нормативно-правовой базу обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются федеральные правительственные 

документы, определяющие общеобразовательную и профессиональную подготовку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее значимо в этом плане Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 

года «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

В соответствии с ним созданы и функционируют коррекционные (компенсирующие) 

учреждения дошкольного образования, коррекционные общеобразовательные учреждения, 

коррекционные учреждения начального профессионального образования. Типовое положение 

распространяется на специальные (коррекционные) образовательные учреждения различных 

видов: 
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 для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших (I-II видов); 

 незрячих, слабовидящих и поздноослепших (III-IV видов); 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вида); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вида); 

 с задержкой психического развития (VII вида); 

 для умственно отсталых (VIII вида). 

Положение регулирует деятельность всех государственных, муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, создавая благоприятные 

условия обучающимся, воспитанникам с отклонениями в развитии для обучения, воспитания, 

лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Обязательной составляющей индивидуального коррекционного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является его психолого-педагогическое 

сопровождение. Принятие постановления Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 

216) позволило решать задачи по осуществлению индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ. 

Основополагающим государственным документом, устанавливающим приоритет 

образования в государственной политике, определяющим стратегию и основные направления 

его развития, служит Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». Доктрина определяет 

цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 г. Она предусматривает многообразие типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является «создание и реализация 

условий для получения общего и профессионального образования детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами и детьми из малообеспеченных 

семей». 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья гарантируется общедоступное и 

бесплатное специальное образование, а также бесплатное среднее и высшее профессиональное 

образование. 

С национальной доктриной образования была непосредственно связана «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года», одобренная 

Правительством РФ 29 декабря 2001 г. 

Согласно Концепции, дети с ограниченными возможностями здоровья «должны 

быть обеспечены медико-психологическим сопровождением и специальными условиями 

для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а 

при наличии соответствующих медицинских показаний в специальных школах и 

школах-интернатах». 

Важное место в концепции отводилось вопросам подготовки социальных 

педагогов и психологов в целях совершенствования работы с детьми группы риска, 

осуществления профилактики социального сиротства. 

Заслуживают специального внимания и положения концепции о структурной и 

институциональной перестройке профессионального образования выпускников 

общеобразовательных (в том числе коррекционных) учебных заведений, о разработке 

различных моделей интеграции среднего и высшего профессионального образования, о 

создании университетских комплексов. 
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Распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

утверждена Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–

2015 годы, которая определила, что: 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов 

является Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. В 

числе целевых индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений. Программа определяет, что одним из приоритетных 

направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления 

детям инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования (обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

Ведомственные документы 

Среди ведомственных нормативных документов – приказов и писем Министерства 

образования Российской Федерации, обеспечивающих развитие образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в России, следует выделить Концепцию 

реформирования системы специального образования, принятую коллегией Министерства 

образования РФ 9 февраля 1999 г. 

Согласно концепции, образование учащихся-инвалидов должно предусматривать 

создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

воспитанникам адекватные условия и равные с «обычными» детьми возможности для 

получения образования, лечение и оздоровление, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 года могут 

пользоваться услугами специального образования в различных его организационных формах 

(обучение на дому, в коррекционном учреждении, в общеобразовательном учреждении 

общего назначения). 

Вместе с тем в концепции отмечалось, что в Российской Федерации еще недостаточно 

развита система дошкольной коррекционной психолого-педагогической помощи детям; 

общественным воспитанием охвачено чуть более половины всех детей от 1 года до 6 лет, 

остальные воспитываются в семье; отсутствуют единая система раннего выявления 

отклонений в развитии детей и ранней коррекционно-педагогической помощи детям, 

консультирование семей; не разработан государственный стандарт дошкольного образования 

детей, имеющих отклонения в развитии. 

В этом контексте в концепции были определены наиболее значимые направления 

совершенствования системы специального образования, а именно: 

 структурная перестройка; 

 содержание и оценка качества образования, образовательные технологии; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

 обновление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

психолого-педагогических кадров для системы специального образования. 

Письмом Министерства образования и науки от 16.04.2001 N 29/1524-6 в регионы была 

направлена Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными возможностями), 
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разработанная специалистами Института коррекционной педагогики Российской академии 

образования. 

В письме отмечалось, что отечественная концепция интегрированного обучения 

строится на трех принципах: интеграции через раннюю диагностику, через обязательную 

коррекционную помощь каждому ребенку и через разноуровневые модели интеграции. 

Реализация идеи интеграции рассматривалась как одна из ведущих тенденций современного 

этапа в развитии отечественной системы специального образования (коррекционной помощи, 

абилитации и реабилитации и др.). Особо было подчеркнуто то, что принятие концепции не 

означает ни в коей мере необходимости свертывания системы дифференцированного 

обучения разных категорий детей. 

Эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного совершенствования 

систем массового и специального образования. 

2. В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» развитие интегрированного образования 

рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных направлений 

совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его 

родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в учреждение 

интернатного типа, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 

эффективному разрешению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Следует отметить, что в вышеупомянутом Письме Министерства образования и науки 

РФ рассматриваются, по сути, вопросы организации инклюзивного образования, хотя 

употребляется термин «интегрированное обучение». Понятие «интегрированное обучение» 

уже по значению, чем «инклюзивное образование». «Интеграция означает приведение в 

соответствие потребностей детей с психическими и физическими нарушениями с системой 

образования, остающейся в целом неизменной: массовые школы не приспособлены для детей-

инвалидов (причем ученики с инвалидностью, посещая массовую школу, не обязательно 

учатся в тех же классах, что и все остальные дети).  

Инклюзия – это наиболее современный термин, который толкуется следующим 

образом: это реформирование школ и создание такой образовательной среды в школе, 

чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей». 

В письме даны разъяснения, что формы и степень образовательной интеграции ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья могут варьироваться в зависимости от степени 

выраженности недостатков его психического и (или) физического развития. 

Например, дети, уровень психофизического развития которых в целом 

соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной 

образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития, при наличии необходимых технических средств обучения. При этом число 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обычном классе, как 

правило, не должно превышать 3–4 человека. 

Ведущую роль в решении вопросов, касающихся своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, 

подготовки рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и 

определения форм их дальнейшего обучения и воспитания, играют психолого-медико-

педагогические комиссии. Законодательную основу их деятельности составляют ст. 50 Закона 

РФ «Об образовании», ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденное приказом Минобразования России от 24.03.2009 № 

95. 
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В соответствии с Приказом № 95 Комиссия создается в целях выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания и обеспечивает: 

 проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

 подготовку по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373 с 1-го сентября 2011 года в нашей стране все первые классы начали работать по 

ФГОС начального образования. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

дано разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В основной образовательной программе начального 

и основного общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС, можно заложить все специфические особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 увеличение сроков обучения; 

 программу коррекционной работы; 

 специальные пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающихся к 

освоению основной образовательной программы; 

 особые материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и др. 

В настоящее время признано целесообразным включение положений, отражающих 

специфику получения образования обучающимися с ограниченными возможностями, в ФГОС 

общего образования. Данный подход согласуется с восприятием системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как полноправной составляющей системы 

образования России в целом и приоритетным развитием различных форм интегрированного 

образования обучающихся этой категории. 

В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа коррекционной 

работы в образовательном учреждении должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования и должна обеспечить: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Документы РФ по инклюзивному образованию 

ФЗ от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/fz_ot_3_maya_2012_g._no_46-fz_o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1921-р Об утверждении 

комплексных мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования на 2012-2015 годы 

Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования (утв. Минобрнауки России 29.06.2015 N АК-1782/05)   

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) 

Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 01-50-174/07-1968 О приеме на обучение лиц с 

ОВЗ 

Постановление РФ от 15 апреля 2014 года №295 об утверждении государственной 

программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите 

инвалидов в РФ (с изм. и .доп., вступившими в силу с 01.01.2019) 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (с изм. и доп. ) "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 №363 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2025 гг." 

Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 №05-785 "О напрвлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов" 

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 №ВК-270 07 "Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" 

Приказ Минобрнауки России от 12.02.2015 №1399 "Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образоательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программа специалитета, программа 

магистратуры " 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 (ред. от 31.08.2018) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 (ред. от 31.08.2018) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" 

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_po_obespecheniyu_dostupnosti_zdaniy.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 №955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования" 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (ред. от 15.12.2017) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 №136 "О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 №1324" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

Письмо Рособрнадзора от 02.02.2018 № 07-205 О поручении Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов 

Руководство по соблюдению организациями законодательства РФ в части обеспечения 

доступности образования для инвалидов 

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения для обучающихся с ОВЗ 

 

Практические вопросы и задания 

 

Задание 1. Составить таблицу по указанным выше документам и раскрыть основные 

положения каждого из них. 

Задание 2. Разработать презентации с докладом по следующим темам: 

Темы презентаций 

Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО: перспективы и проблемы. 

 

Требования к выполнению практического задания/презентации 

Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество 

слайдов – не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 

Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

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;  

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
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˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого материала, 

цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 

при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
6. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

7. Правильность оформления титульного слайда. 

8. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

3. Цели занятия: рассмотреть основные понятия «досягаемость», «безопасность», 

«комфортность, «безбарьерность»; охарактеризовать основные средства обеспечения 

доступности в социуме и образовании лиц с ОВЗ. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Стандарты формирования безбарьерной среды для 

инвалидов. Нормативное регулирование параметров 

установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2. ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Введение. 

Под техническим средством понимают любое изделие, инструмент, оборудование, 

устройство, прибор, приспособление или техническую систему. 

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья, сокращенно МКФ, предлагает изучение факторов окружающей среды на разных 

уровнях: индивидуума и общества. Данный подход применим и к систематизации 

технических средств. Можно выделить технические средства реабилитации инвалида и 

технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры. 
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Технические средства реабилитации инвалидов - устройства, содержащие 

технические решения, в том числе и специальные, используемые для компенсации и 

устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.  К данным техническим 

средствам относятся инвалидные коляски, трости, слуховые аппараты, и т.п. Эти 

технические средства предназначены, как правило, для индивидуального использования. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры — это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания 

дверей, и т.п. Данные технические средства предназначены для коллективного 

использования. Они не предоставляются конкретному инвалиду, а устанавливаются 

стационарно на объекте социальной инфраструктуры, приспосабливая его таким образом 

для использования различными категориями инвалидов. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры могут быть классифицированы по функционально-целевому признаку: 

1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 

(участке); 

2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание; 

3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в 

т.ч. путях эвакуации); 

4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях; 

6. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов учреждений 

(организаций), предоставляющих услуги населению. 

С 01.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 01.01.2016 работа по обеспечению 

условий доступности для инвалидов осуществляется собственниками (пользователями) 

объектов по отраслевому принципу в соответствии с установленными федеральными 

органами исполнительной власти порядками по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

соответствующих сферах деятельности по двум направлениям: обеспечение доступности 

объектов и обеспечение доступности предоставляемых услуг с учетом проведения 

собственниками (пользователями) объектов их паспортизации. 

По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через организацию 

должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной 

инфраструктур обязательно с 01.07.2016 в отношении вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию. 

При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры осуществляется с учетом действующих на момент проведения работ 

требований строительных норм и правил: 

до 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СНиП 35-

01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 73 (в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р); 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Finc.school688.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-.doc&amp;name=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.doc&amp;lang=ru&amp;c=580ce2a91543&amp;footnote_45
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с 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521); 

с 01.07.2016 обязательных к исполнению при вводе новых объектов требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ»); 

с 01.08.2020 обязательных к исполнению при проектировании СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2020 № 985). 

c 01.09.2021 обязательных к исполнению при проектировании СП 

59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр (в соответствии с 

постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

4. Приведите примеры технических средств реабилитации, диагностики и коррекции в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов 

проектирования градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, 

видео личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 

Задание 2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда 

подобных устройств. 

 

Требования к выполнению практического задания: презентация (см. выше) 

 

Задание 2. Проанализировать и законспектировать модели инклюзивного образования для 

различных нозологий. (Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие 

для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 176 с. — Текст : электронный. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454537) 
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consultantplus://offline/ref=05222B2E6B7729D80279888EFD66F7588A3F356A3DF6C2035D8FD3F9E23674565CDE3BF4E040EA6498AD7B8DP6AEK
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ  ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Общевоинские уставы ВС РФ 

Тема 1. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные 

требования и содержание 

 

 

1.1. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. Структура, требования и основное 

содержание общевоинских уставов. Права и общие 

обязанности военнослужащих. Должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Военная 

присяга, Боевое знамя воинской части и ответственность 

военнослужащих. 

1.2. Взаимоотношения между военнослужащими. 
Воинские звания военнослужащих. Единоначалие. 

Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и 

приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Ответственность военнослужащего. 

1.3. Воинская дисциплина и поведение 

военнослужащих. Воинское приветствие. Воинская 

вежливость и поведение военнослужащих. Воинская 

дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и 

суточный наряд 

2.1. Внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени военнослужащих. Внутренний 

порядок. 

РАЗДЕЛ 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 8. Вооруженные Силы 

Российской Федерации их 

состав и задачи. Тактико-

8.1. Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и 

задачи. Назначение, структура мотострелковых и танковых 
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технические характеристики 

(ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ 

 

подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое 

предназначение подразделений мотострелковых и 

танковых войск. 

8.2. Вооружение и техника ВС РФ. Тактико-технические 

характеристики основных образцов вооружения и техники 

Сухопутных войск. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Воздушно-

космических войск.  Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Военно-

Морского флота. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Воздушно-

десантных войск. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Тема 9.  Основы 

общевойскового боя 

9.1. Общевойсковой бой. Сущность современного 

общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы 

ведения современного общевойскового боя и средства 

вооруженной борьбы. 

Тема 11. Организация 

воинских частей и 

подразделений, вооружение, 

боевая техника вероятного 

противника 

11.1. Вооруженные силы вероятного противника. 
Организация, вооружение, боевая техника подразделений 

мпб и тб армии США. Организация, вооружение, боевая 

техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

РАЗДЕЛ 5. Радиационная, химическая и биологическая 

Тема 12. Ядерное, химическое, 

биологическое, зажигательное 

оружие 

 

12.1. Оружие массового поражения. Ядерное оружие. 

Средства его применения. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их воздействие на организм человека, 

вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их 

назначение, классификация и воздействие на организм 

человека. Боевые состояния, средства применения, 

признаки применения ОВ, их стойкость на местности. 

Биологическое оружие. Основные виды и поражающее 

действие. Средства применения, внешние признаки 

применения. Зажигательное оружие. Поражающие 

действия зажигательного оружия на личный состав, 

вооружение и военную технику, средства и способы 

защиты от него. 

РАЗДЕЛ 6. Военная топография 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой обстановки. 

Измерения и ориентирование 

на местности без карты, 

движение по азимутам 

 

14.1. Местность - элемент боя. Местность как элемент 

боевой обстановки. Способы ориентирования на местности 

без карты. Способы измерения расстояний на местности. 

Движение по азимутам. 

РАЗДЕЛ 7. Основы медицинского обеспечения 

Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская помощь 

при ранениях, травмах и 

особых случаях 

 

16.1. Медицинское обеспечение боевых действий. 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего 

обеспечения войск. Обязанности и оснащение 

должностных лиц медицинской службы тактического 

звена в бою. 
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РАЗДЕЛ 8. Военно-политическая подготовка 

Тема 17. Россия в современном 

мире. Основные направления 

социально-экономического, 

политического и военно-

технического развития страны 

 

 

17.1. Военно-политическая работа в ВС РФ. 
Современная военно-политическая ситуация в мире. 

Россия в многополярном мире. Основные направления 

развития РФ (социально-экономическое, политическое, 

военно-техническое).  

РАЗДЕЛ 9. Правовая подготовка 

Тема 18. Военная доктрина РФ. 

Законодательство Российской 

Федерации о прохождении 

военной службы 

 

18.1. Военное законодательство Российской Федерации. 

Военная доктрина Российской Федерации. Правовая 

основа воинской обязанности и военной службы. Военная 

служба: понятие, виды, характеристика. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
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дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Общевоинские уставы ВС РФ. 
 

Тема 1.2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Требования к размещению военнослужащих. 

12. Требования к распределению времени военнослужащих. 

13. Внутренний порядок в казарме и общежитии. 

14. Распорядок дня военнослужащего. 

15. Обязанности дневального по роте. 

16. Обязанности дежурного по роте. 

17. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

18. Караул и его назначение. 

19. Обязанности разводящего 

20. Обязанности часового. 

21. Внутренний порядок в караулах. 

 

РАЗДЕЛ 2. Строевая подготовка. 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия 

Занятие 4.1. Строи подразделения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения строя. 

2. Элементы и виды строя. 

3. Команды и порядок их подачи при управлении строем 

4. Обязанности командира перед построением и в строю. 

5. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Занятие 4.2. Одиночная строевая подготовка без оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отработка строевых приемов 

2. «Становись»,  

3. «Равняйсь»,  

4. «Смирно», 

5. «Вольно»,  

6. "Заправиться».  

7. «Поворот на месте», 

8. «Движение одиночным строевым шагом»,  

9. «Выполнение воинского приветствия», 
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10. «Выход и строя и подход к начальнику», 

11. «Постановка в строй». 

Занятие 4.3. Строевое слаживание подразделения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отработка порядка выполнения команд: 

2. «Движение строевым шагом в составе подразделения»;  

3. «Повороты строя в движении»; 

4. «Движение в составе взвода»; 

5. «Выполнение воинского приветствия в строю».  

6. Порядок подачи команд для управление строем в движении. 

 

РАЗДЕЛ 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия. 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

Основные меры безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

Основные меры безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Порядок проведения стрельб из стрелкового оружия. 

Правила прицеливания из стрелкового оружия. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат  

Занятие 6.1. АК-74 и РПК-74 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства. 

2. Устройство, назначение частей и механизмов. 

3. Работа автоматики.  

4. Работа частей и механизмов при заряжании.  

5. Работа частей и механизмов при автоматической стрельбе 

6. Работа частей и механизмов при стрельбе одиночными выстрелами. 

7. Задержки при стрельбе из автомата (ручного пулемета) и способы их устранения. 

8. Порядок неполной разборки. 

9. Порядок сборки после неполной разборки. 

10. Уход за автоматом (ручным пулеметом). 

Занятие 6.2. Пистолет ПМ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства 

2. Устройство, назначение частей и механизмов 

3. Работа автоматики пистолета 

4. Работа частей и механизмов при заряжании 

5. Работа частей и механизмов заряженного пистолета при включении предохранителя 

6. Работа частей и механизмов пистолета при выстреле 

7. Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения 

8. Порядок неполной разборки 

9. Сборка пистолета после неполной разборки 

10. Осмотр и подготовка к стрельбе пистолета и патронов, уход и сбережение 

Занятие 6.3. РПГ-7 и ручные гранаты 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства РПГ-7. 

2. Устройство, назначение частей и механизмов РПГ-7. 

3. Ручные осколочные гранаты – общая характеристика. 

4. Назначение и устройство гранаты РГД-5. 

5. Назначение и устройство гранаты Ф-1. 

6. Меры безопасности при обращении с гранатами. 
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Занятие 6.4. Метание ручных гранат  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Алгоритм подготовки гранаты к боевому применению. 

2. Способы метания. 

Занятие 6.5. Боеприпасы для стрелкового оружия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение патронов и их классификация. 

2. Устройство и принцип действия патронов. 

3. Назначение, классификация и устройство пуль. 

4. Назначение и устройство гильз. 

5. Метательные заряды. 

6. Капсюли-воспламенители. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

Занятие 7.1. Выполнение учебных стрельб. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения правил техники безопасности при организации и проведении 

стрельб из стрелкового оружия. 

2. Общие положения мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

3. Общие положения правил стрельбы из стрелкового оружия. 

4. Измерение углов и определение расстояний.  

5. Установка прицела. 

6. Поправки стрельбы.  

7. Выбор вида, способа и момента открытия огня.  

8. Ведение огня, наблюдение за его результатами и его корректирование. 

Занятие 7.2. Упражнения стрельб из стрелкового оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила стрельбы из ПМ, АК-74 и РПК-74. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы тактики общевойсковых подразделений. 

Тема 10. Основы инженерного обеспечения  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав элементов инженерного оборудования позиции. 

2. Понятие окопа, его элементы и виды. 

3. Мины, их назначение и классификация. 

4. Понятие инженерного заграждения, его классификация 

 

РАЗДЕЛ 5. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита  

Занятие 13.1. Основы РХБЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение, цели и задачи РХБЗ. 

2. Порядок проведения: дегазации, дезактивации, дезинфекции, санитарной обработки 

личного состава и вооружения. 

Занятие 13.2. Приборы и средства РХБЗ  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Измеритель дозы мощности ДП-5: назначение, порядок применения. 

2. ВПХР: назначение, порядок применения. 

3. Фильтрующий противогаз: назначение, устройство, порядок подгонки и 

использования, нормативы надевания. 

4. Общевойсковой защитный комплект: назначение, устройство, порядок подгонки и 

использования, нормативы надевания. 

5. Аптечка индивидуальная АИ-2: состав, порядок использования. 
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6. ИПП-10, ИПП-11: назначение, порядок использования. 

 

РАЗДЕЛ 6. Военная топография. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «карта», «топографическая карта». 

2. Виды топографических карт. 

3. Содержание топографической карты. 

4. Порядок и способы измерения по топографическим картам. 

 

РАЗДЕЛ 7. Основы медицинского обеспечения. 

Тема 10. Основы инженерного обеспечения  

Занятие 16.2. Первая медицинская помощь при ранениях и травмах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раны и их классификация. 

2. Способы и порядок остановки кровотечения. 

3. Порядок обработки раны. 

4. Способы наложения повязок на раны (голова, грудь, нога, рука). 

5. Травмы и их классификация. 

6. Способы иммобилизации различных частей тела человека. 

Занятие 16.3. Первая медицинская помощь при поражении отравляющими 

веществами.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ожоги ОВ и их классификация. 

2. Порядок оказания первой медицинской помощи при поражении ОВ. 

3. Мероприятия доврачебной помощи и алгоритм их выполнения. 

 

РАЗДЕЛ 8. Военно-политическая подготовка. 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны 

Занятие 17.2 Специальная военная операция на Украине  

Вопросы для самоподготовки: 

1. СВО: причины, цели и задачи. 

2. Промежуточные результаты СВО. 

3. Санкционная политика Запада в отношении России. 

Занятие 17.3 Военно-политическая работа в ВС РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Военно-политическая работа в ВС РФ: цели, задачи, силы и средства. 

2. Формы и методы военно-политической работы в ВС РФ. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы военной подготовки» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 

вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 

основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
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подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Внешняя политика России в первой половине XIX века 

Тема 1.1. Внешняя политика 

Александра I. 

Внешнеполитические взгляды Александра I. Россия в 

составе третьей антифранцузской коалиции. Кампания 

1805-1807 гг. Тильзитский мир. Русско-шведская, русско-

турецкая и русско-иранская война. Отход России от 

тильзитской системы. Усугубление противоречий между 

Россией и Францией. Международные отношения 

накануне Отечественной войны 1812 г. Вторжение 

Великой армии Наполеона в Россию. Заграничные походы 

русской армии 1813-1814 гг. Россия и Европа после 

разгрома наполеоновской Франции. Венский конгресс и 

формирование новой системы европейского устройства. 

Священный Союз. 

Тема 1.2. Внешняя политика 

Николая I. 

Внешнеполитические взгляды Николая I. Восточный 

вопрос. Восстание в Греции. Обострение русско-турецких 

отношений. Русско-турецкая война 1827-1829 гг. Русско-

иранская война. Туркманчайский мирный договор. Начало 

кавказской войны. Дипломатическое отступление Николая 

I в Восточном вопросе. Лондонская конвенция 1841 г. 

Революции во Франции и Австрии и позиция России. 

Кавказская война и Турция. Обострение Русско-турецких 
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отношений. Расстановка сил на международной арене 

накануне Крымской войны. Русско-Турецкая война 1853-

1856. Синоп. Вмешательство западноевропейских держав 

на стороне Турции. Кавказский фронт. Русская 

дипломатия в годы Крымской войны. Парижский мир 1856 

г. в 

РАЗДЕЛ 2. Внешняя политика России во второй половине XIX века 

Тема 2.1. Внешняя политика 

Александра II. 

Новый курс во внешней политике России после крымской 

войны. Русская дипломатия в борьбе за отмену 

нейтрализации Черного моря. Сближение России с 

Францией. Гражданская война в США и позиция России. 

Военные экспедиции в Среднюю Азию. Присоединение 

Приамурья к России. Русско-японские отношения. 

Симодский договор. Австро-прусская война 1866 г. 

Поражение Франции в войне с Пруссией и денонсация 

Россией условий парижского мира. Союз трех 

императоров. Балканский кризис 1875 г. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мирный договор и 

Берлинский конгресс 1878 г. Создание в 1882 г. 

Тройственного союза в составе Германской империи, 

Австро-Венгрии и Италии. Обострение русско-германских 

отношений. Сближение России с Францией. Русско-

французский союз 1893 г. 

Тема 2.2. Внешняя политика 

Александра III.   

Создание в 1882 г. Тройственного союза в составе 

Германской империи, Австро-Венгрии и Италии. 

Обострение русско-германских отношений. Сближение 

России с Францией. Русско-французский союз 1893 г. 

РАЗДЕЛ 3. Внешняя политика России в начале XX века 

Тема 3.1. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

Активизация борьбы великих держав за раздел Китая. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский 

мирный договор. Англо-французский союз 1904 г. и 

образование Антанты 

Тема 3.2. Первая Мировая 

война 

Обострение отношений Антанты с Германией. Провал 

русско-германских переговоров о заключении союза. 

Присоединение в 1907 г. России к Антанте. Первая 

Балканская война 1912 г. Вторая Балканская война 1913 г. 

Первая Мировая война. Начало военных действий на 

Западном и Восточном фронтах в 1914 г. Военные 

действия в 1916 г. Февральская революция 1917 г. Великая 

Октябрьская революция в России. Завершение Первой 

Мировой войны. 

РАЗДЕЛ 4. Советская внешняя политика в 1917-конце 1940-х гг. 

Тема 4.1. Внешняя политика 

большевиков в первые годы 

Советской власти 

Великая октябрьская революция. Концептуальная основа 

внешней политики большевиков. Первые 

внешнеполитические акции Советской России. "Декрет о 

мире" Ленина. Брестский мир. Парижская мирная 

конференция. Россия в планах западных государств и 

Японии. Миссия Буллита. Поддержка государствами 

Антанты антибольшевистского движения. Международная 

изоляция России. Корректировка советской внешней 

политики. Мирные договоры Советской России с 

государствами Прибалтики и Финляндией. Советско-
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польская война. Англо-советский торговый договор 1921 г. 

Генуэзская конференция 1922 г. Полоса признаний 

советского государства. Доктрина «мирного 

сосуществования с капиталистическим миром». 

Нормализация советско-китайских и советско-японских 

отношений. Разрыв советско-китайских отношений в 1927 

г. Конфликт на КВЖД в 1929г. 

Тема 4.2. Внешняя политика 

СССР в годы Второй мировой 

войны 

Советско-германский договор о ненападении и 

нейтралитете. Договоры СССР о нейтралитете и 

ненападении с соседними государствами. Присоединение 

СССР к пакту Бриана – Келлога. Начало франко-

советского сближения. Торгово-экономическое и военно-

промышленное сотрудничество СССР и Германии. 

Внешняя политика СССР в 1933–1936 гг. Попытки 

создания системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу наций. Срыв трехсторонних англо-франко-

советских переговоров. Пакт Молотов-Риббентроп. 

Дальневосточная политика СССР в 1930-е гг. 

Внешняя политика СССР в начальный период Второй 

мировой войны (1939–1941 гг.). Советско-финская война. 

Начало Великой Отечественной войны. Начальный этап 

формирования антигитлеровской коалиции. Тегеранская и 

Ялтинская конференция. Вступление СССР в войну с 

Японией. Создание ООН. СССР и послевоенное 

урегулирование. Потсдамская конференция. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  
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- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Внешняя политика России в первой половине XIX века 

 Тема 1.1. Внешняя политика Александра I. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные отношения накануне Отечественной войны 1812 г. 

2. Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.  

3. Россия и Европа после разгрома наполеоновской Франции.  

4. Венский конгресс и формирование новой системы европейского устройства. 

 

Тема 1.2. Внешняя политика Николая I. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дипломатическое отступление Николая I в Восточном вопросе.  

2. Обострение Русско-турецких отношений.  

3. Расстановка сил на международной арене накануне Крымской войны.  

4. Русская дипломатия в годы Крымской войны. 

 

Раздел 2. Внешняя политика России во второй половине XIX века 

 Тема 2.1. Внешняя политика Александра II. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Русская армия в изгнании.  

2. «Дипломатия в изгнании». 

3. Основные идейные и политические течения среди русских эмигрантов. 

4. Наука, литература, искусство русской эмиграции. 

5. Участие в движении Сопротивления. 

6. Коллаборационизм. 
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7. Причины возникновения, численность, этнический состав «второй волны» 

эмиграции. 

8. Русская эмиграция в условиях холодной войны. 

9. Литература «второй волны». 

 

Тема 2.2. Внешняя политика Александра III.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Балканский кризис 1875 г.  

2. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский конгресс 1878 г.  

3. Создание в 1882 г. Тройственного союза в составе Германской империи, Австро-

Венгрии и Италии.  

4. Сближение России с Францией. 

 

Раздел 3. Внешняя политика России в начале XX века. 

 

Тема 3.1. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Активизация борьбы великих держав за раздел Китая.  

2. Оборона Порт-Артура.  

3. Портсмутский мирный договор. 

 

Тема 3.2. Первая Мировая война  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Образование Антанты.  

2. Начало военных действий на Западном и Восточном фронтах в 1914 г.  

3. Военные действия в 1916 г.  

4. Завершение Первой Мировой войны. 

 

Раздел 4. Советская внешняя политика в 1917-конце 1940-х гг. 

 

Тема 4.1. Внешняя политика большевиков в первые годы Советской власти 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Первые внешнеполитические акции Советской России. 

2. Международная изоляция России.  

3. Корректировка советской внешней политикиОсновные идейные и политические 

течения среди русских эмигрантов. 

4. Наука, литература, искусство русской эмиграции. 

5. Участие в движении Сопротивления. 

6. Коллаборационизм. 

7. Причины возникновения, численность, этнический состав «второй волны» 

эмиграции. 

8. Русская эмиграция в условиях холодной войны. 

9. Литература «второй волны». 

 

Тема 4.2. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны (1939–1941 

гг.).  
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2. Советско-финская война.  

3. Начало Великой Отечественной войны.  

4. Начальный этап формирования антигитлеровской коалиции.  

5. Тегеранская и Ялтинская конференция.  

6. Потсдамская конференция. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 



13  

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

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

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  



17  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  



19  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 

прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
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0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: Россия в системе международных отношений XIX - начало 

XXI вв. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Внешняя политика Александра I 

Внешнеполитические взгляды Александра I. Россия в составе 

третьей антифранцузской коалиции. Кампания 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Русско-шведская, русско-турецкая и русско-

иранская война. Отход России от тильзитской системы. 

Усугубление противоречий между Россией и Францией. 

Международные отношения накануне Отечественной войны 1812 

г. Вторжение Великой армии Наполеона в Россию. Заграничные 

походы русской армии 1813-1814 гг. Россия и Европа после 

разгрома наполеоновской Франции. Венский конгресс и 

формирование новой системы европейского устройства. 

Священный Союз. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Внешняя политика Николая I 

Внешнеполитические взгляды Николая I. Восточный вопрос. 

Восстание в Греции. Обострение русско-турецких отношений. 

Русско-турецкая война 1827-1829 гг. Русско-иранская война. 

Туркманчайский мирный договор. Начало кавказской войны. 

Дипломатическое отступление Николая I в Восточном вопросе. 

Лондонская конвенция 1841 г. Революции во Франции и Австрии 

и позиция России. Кавказская война и Турция. Обострение 

Русско-турецких отношений. Расстановка сил на международной 

арене накануне Крымской войны. Русско-Турецкая война 1853-

1856. Синоп. Вмешательство западноевропейских держав на 

стороне Турции. Кавказский фронт. Русская дипломатия в годы 

Крымской войны. Парижский мир 1856 г. в. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3 Тема 2.1. Внешняя политика Александра II. 

Новый курс во внешней политике России после крымской войны. 

Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации Черного 

моря. Сближение России с Францией. Гражданская война в США 

и позиция России. Военные экспедиции в Среднюю Азию. 

Присоединение Приамурья к России. Русско-японские отношения. 

Симодский договор. Австро-прусская война 1866 г. Поражение 

Франции в войне с Пруссией и денонсация Россией условий 

парижского мира. Союз трех императоров. Балканский кризис 

1875 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 

мирный договор и Берлинский конгресс 1878 г 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4 Тема 2.2. Внешняя политика Александра III.   

Создание в 1882 г. Тройственного союза в составе Германской 

империи, Австро-Венгрии и Италии. Обострение русско-

германских отношений. Сближение России с Францией. Русско-

французский союз 1893 г. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

5 Тема 3.1. Русско-японская война 1904-1905 гг. Устное изложение 
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Активизация борьбы великих держав за раздел Китая. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мирный договор. 

Англо-французский союз 1904 г. и образование Антанты 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

6 Тема 3.2. Внешняя политика Александра III.   

Обострение отношений Антанты с Германией. Провал русско-

германских переговоров о заключении союза. Присоединение в 

1907 г. России к Антанте. Первая Балканская война 1912 г. Вторая 

Балканская война 1913 г. Первая Мировая война. Начало военных 

действий на Западном и Восточном фронтах в 1914 г. Военные 

действия в 1916 г. Февральская революция 1917 г. Великая 

Октябрьская революция в России. Завершение Первой Мировой 

войны. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

7 Тема 4.1. Внешняя политика большевиков в первые годы 

Советской власти. 

Великая октябрьская революция. Концептуальная основа внешней 

политики большевиков. Первые внешнеполитические акции 

Советской России. "Декрет о мире" Ленина. Брестский мир. 

Парижская мирная конференция. Россия в планах западных 

государств и Японии. Миссия Буллита. Поддержка государствами 

Антанты антибольшевистского движения. Международная 

изоляция России. Корректировка советской внешней политики. 

Мирные договоры Советской России с государствами Прибалтики 

и Финляндией. Советско-польская война. Англо-советский 

торговый договор 1921 г. Генуэзская конференция 1922 г. Полоса 

признаний советского государства. Доктрина «мирного 

сосуществования с капиталистическим миром». Нормализация 

советско-китайских и советско-японских отношений. Разрыв 

советско-китайских отношений в 1927 г. Конфликт на КВЖД в 

1929г. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

8 Тема 4.2. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой 

войны.   

Советско-германский договор о ненападении и нейтралитете. 

Договоры СССР о нейтралитете и ненападении с соседними 

государствами. Присоединение СССР к пакту Бриана – Келлога. 

Начало франко-советского сближения. Торгово-экономическое и 

военно-промышленное сотрудничество СССР и Германии. 

Внешняя политика СССР в 1933–1936 гг. Попытки создания 

системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу 

наций. Срыв трехсторонних англо-франко-советских переговоров. 

Пакт Молотов-Риббентроп. Дальневосточная политика СССР в 

1930-е гг. 

Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой 

войны (1939–1941 гг.). Советско-финская война. Начало Великой 

Отечественной войны. Начальный этап формирования 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская 

конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Создание 

ООН. СССР и послевоенное урегулирование. Потсдамская 

конференция. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Учебная дисциплина: Россия в системе международных отношений XIX - начало 

XXI вв. 

 

Тема 1.1.  Внешняя политика Александра I. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики Александра I 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Международные отношения накануне Отечественной 

войны 1812 г. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Россия и Европа после разгрома наполеоновской Франции.  Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Венский конгресс и формирование новой системы 

европейского устройства. 

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Международные отношения накануне Отечественной войны 1812 г. 

2. Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.  

3. Россия и Европа после разгрома наполеоновской Франции.  

4. Венский конгресс и формирование новой системы европейского устройства. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Вторжение  армии Наполеона в Россию. 

2. Александр I и его внешнеполитические взгляды 

3. Противоречия между Россией и Францией после Тильзитского мира. 

4. Дипломатическая подготовка России и Франции к войне. 

 

Тема 1.2. Внешняя политика Николая I. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики Николая I 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Дипломатическое отступление Николая I в Восточном 

вопросе.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Обострение Русско-турецких отношений.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Расстановка сил на международной арене накануне 

Крымской войны.  

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Русская дипломатия в годы Крымской войны. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 
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Задания к практическому занятию: 

1. Дипломатическое отступление Николая I в Восточном вопросе.  

2. Обострение Русско-турецких отношений.  

3. Расстановка сил на международной арене накануне Крымской войны.  

4. Русская дипломатия в годы Крымской войны. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Отступление Николая I в восточном вопросе. Лондонская конвенция 1841 г. 

2. Расстановка сил на международной арене накануне Крымской войны 

3. Русская дипломатия в годы Крымской войны. Парижский мир 1856 г. 

4. Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации Черного моря 

 

Тема 2.1. Внешняя политика Александра II. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики Александра II. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Внешняя политика России после Крымской войны.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации Черного 

моря. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Гражданская война в США и позиция России. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Военные экспедиции в Среднюю Азию. Присоединение 

Приамурья к России. 

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Внешняя политика России после Крымской войны.  

2. Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации Черного моря. 

3. Гражданская война в США и позиция России. 

4. Военные экспедиции в Среднюю Азию. Присоединение Приамурья к России. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Австро-прусская война 1866 г. и позиция России 

2. Балканский кризис 1875 г. и позиция России 

3. Причины и характер русско-турецкой войны 1877-1878 

 

 Тема 2.2. Внешняя политика Александра III. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики Александра III. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Балканский кризис 1875 г.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский конгресс 

1878 г.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Создание в 1882 г. Тройственного союза в составе 

Германской империи, Австро-Венгрии и Италии.  

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Сближение России с Францией. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 
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Задания к практическому занятию: 

1. Балканский кризис 1875 г.  

2. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский конгресс 1878 г.  

3. Создание в 1882 г. Тройственного союза в составе Германской империи, Австро-

Венгрии и Италии.  

4. Сближение России с Францией. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Присоединение Приамурья к России 

2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход, итоги 

 

Тема 3.1. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Цели занятия: уяснить причины и последствия русско-японской войны 1904-1905 гг. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Активизация борьбы великих держав за раздел Китая.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Оборона Порт-Артура.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Портсмутский мирный договор. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Англо-французский союз 1904 г. и его значение. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Активизация борьбы великих держав за раздел Китая.  

2. Причины и характер русско-японской войны. 

3. Портсмутский мирный договор. 

4. Англо-французский союз 1904 г. и его значение. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Китай и Корея в геополитических планах России. 

2. Оборона Порт-Артура. 

 

Тема 3.2. Первая мировая война 

Цели занятия: уяснить причины и последствия первой мировой войны 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Образование Антанты.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Начало военных действий на Западном и Восточном 

фронтах в 1914 г.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Военные действия в 1916 г.  Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Завершение Первой Мировой войны. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Образование Антанты.  

2. Начало военных действий на Западном и Восточном фронтах в 1914 г.  

3. Военные действия в 1916 г.  
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4. Завершение Первой Мировой войны. 

Тема 4.1. Внешняя политика большевиков в первые годы Советской власти. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики России в первые годы 

Советской власти 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Первые внешнеполитические акции Советской России. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Антибольшевистское движение и международная изоляция 

России.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Советско-китайские и советско-японские отношения в 

первые годы советской власти. 

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Мирные договоры Советской России с государствами 

Прибалтики и Финляндией 

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Первые внешнеполитические акции Советской России. 

2. Антибольшевистское движение и международная изоляция России.  

3. Советско-китайские и советско-японские отношения в первые годы советской 

власти. 

4. Мирные договоры Советской России с государствами Прибалтики и Финляндией 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Доктрина «мирного сосуществования с капиталистическим миром». 

2. Советско-китайские и советско-японские отношения в пенвые годы советской власти. 

 

Тема 4.2. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики России в годы Второй мировой 

войны 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Внешняя политика СССР в начальный период Второй 

мировой войны (1939–1941 гг.).  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Советско-финская война.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Начало Великой Отечественной войны.  Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Начальный этап формирования антигитлеровской 

коалиции.  

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны (1939–1941 

гг.).  

2. Советско-финская война.  

3. Начало Великой Отечественной войны.  

4. Начальный этап формирования антигитлеровской коалиции.  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Тегеранская и Ялтинская конференции.  

2. Потсдамская конференция. 
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УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Ошибка! Закладка не определена. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 31 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Внешняя политика России в первой половине XIX века 

Тема 1.1. Внешняя политика 

Александра I. 

Внешнеполитические взгляды Александра I. Россия в 

составе третьей антифранцузской коалиции. Кампания 

1805-1807 гг. Тильзитский мир. Русско-шведская, русско-

турецкая и русско-иранская война. Отход России от 

тильзитской системы. Усугубление противоречий между 

Россией и Францией. Международные отношения 

накануне Отечественной войны 1812 г. Вторжение 

Великой армии Наполеона в Россию. Заграничные походы 

русской армии 1813-1814 гг. Россия и Европа после 

разгрома наполеоновской Франции. Венский конгресс и 

формирование новой системы европейского устройства. 

Священный Союз. 

Тема 1.2. Внешняя политика 

Николая I. 

Внешнеполитические взгляды Николая I. Восточный 

вопрос. Восстание в Греции. Обострение русско-турецких 

отношений. Русско-турецкая война 1827-1829 гг. Русско-

иранская война. Туркманчайский мирный договор. Начало 

кавказской войны. Дипломатическое отступление Николая 

I в Восточном вопросе. Лондонская конвенция 1841 г. 

Революции во Франции и Австрии и позиция России. 

Кавказская война и Турция. Обострение Русско-турецких 
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отношений. Расстановка сил на международной арене 

накануне Крымской войны. Русско-Турецкая война 1853-

1856. Синоп. Вмешательство западноевропейских держав 

на стороне Турции. Кавказский фронт. Русская 

дипломатия в годы Крымской войны. Парижский мир 1856 

г. в 

РАЗДЕЛ 2. Внешняя политика России во второй половине XIX века 

Тема 2.1. Внешняя политика 

Александра II. 

Новый курс во внешней политике России после крымской 

войны. Русская дипломатия в борьбе за отмену 

нейтрализации Черного моря. Сближение России с 

Францией. Гражданская война в США и позиция России. 

Военные экспедиции в Среднюю Азию. Присоединение 

Приамурья к России. Русско-японские отношения. 

Симодский договор. Австро-прусская война 1866 г. 

Поражение Франции в войне с Пруссией и денонсация 

Россией условий парижского мира. Союз трех 

императоров. Балканский кризис 1875 г. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мирный договор и 

Берлинский конгресс 1878 г. Создание в 1882 г. 

Тройственного союза в составе Германской империи, 

Австро-Венгрии и Италии. Обострение русско-германских 

отношений. Сближение России с Францией. Русско-

французский союз 1893 г. 

Тема 2.2. Внешняя политика 

Александра III.   

Создание в 1882 г. Тройственного союза в составе 

Германской империи, Австро-Венгрии и Италии. 

Обострение русско-германских отношений. Сближение 

России с Францией. Русско-французский союз 1893 г. 

РАЗДЕЛ 3. Внешняя политика России в начале XX века 

Тема 3.1. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

Активизация борьбы великих держав за раздел Китая. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский 

мирный договор. Англо-французский союз 1904 г. и 

образование Антанты 

Тема 3.2. Первая Мировая 

война 

Обострение отношений Антанты с Германией. Провал 

русско-германских переговоров о заключении союза. 

Присоединение в 1907 г. России к Антанте. Первая 

Балканская война 1912 г. Вторая Балканская война 1913 г. 

Первая Мировая война. Начало военных действий на 

Западном и Восточном фронтах в 1914 г. Военные 

действия в 1916 г. Февральская революция 1917 г. Великая 

Октябрьская революция в России. Завершение Первой 

Мировой войны. 

РАЗДЕЛ 4. Советская внешняя политика в 1917-конце 1940-х гг. 

Тема 4.1. Внешняя политика 

большевиков в первые годы 

Советской власти 

Великая октябрьская революция. Концептуальная основа 

внешней политики большевиков. Первые 

внешнеполитические акции Советской России. "Декрет о 

мире" Ленина. Брестский мир. Парижская мирная 

конференция. Россия в планах западных государств и 

Японии. Миссия Буллита. Поддержка государствами 

Антанты антибольшевистского движения. Международная 

изоляция России. Корректировка советской внешней 

политики. Мирные договоры Советской России с 

государствами Прибалтики и Финляндией. Советско-



7  

польская война. Англо-советский торговый договор 1921 г. 

Генуэзская конференция 1922 г. Полоса признаний 

советского государства. Доктрина «мирного 

сосуществования с капиталистическим миром». 

Нормализация советско-китайских и советско-японских 

отношений. Разрыв советско-китайских отношений в 1927 

г. Конфликт на КВЖД в 1929г. 

Тема 4.2. Внешняя политика 

СССР в годы Второй мировой 

войны 

Советско-германский договор о ненападении и 

нейтралитете. Договоры СССР о нейтралитете и 

ненападении с соседними государствами. Присоединение 

СССР к пакту Бриана – Келлога. Начало франко-

советского сближения. Торгово-экономическое и военно-

промышленное сотрудничество СССР и Германии. 

Внешняя политика СССР в 1933–1936 гг. Попытки 

создания системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу наций. Срыв трехсторонних англо-франко-

советских переговоров. Пакт Молотов-Риббентроп. 

Дальневосточная политика СССР в 1930-е гг. 

Внешняя политика СССР в начальный период Второй 

мировой войны (1939–1941 гг.). Советско-финская война. 

Начало Великой Отечественной войны. Начальный этап 

формирования антигитлеровской коалиции. Тегеранская и 

Ялтинская конференция. Вступление СССР в войну с 

Японией. Создание ООН. СССР и послевоенное 

урегулирование. Потсдамская конференция. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  
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- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Внешняя политика России в первой половине XIX века 

 Тема 1.1. Внешняя политика Александра I. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные отношения накануне Отечественной войны 1812 г. 

2. Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.  

3. Россия и Европа после разгрома наполеоновской Франции.  

4. Венский конгресс и формирование новой системы европейского устройства. 

 

Тема 1.2. Внешняя политика Николая I. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дипломатическое отступление Николая I в Восточном вопросе.  

2. Обострение Русско-турецких отношений.  

3. Расстановка сил на международной арене накануне Крымской войны.  

4. Русская дипломатия в годы Крымской войны. 

 

Раздел 2. Внешняя политика России во второй половине XIX века 

 Тема 2.1. Внешняя политика Александра II. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Русская армия в изгнании.  

2. «Дипломатия в изгнании». 

3. Основные идейные и политические течения среди русских эмигрантов. 

4. Наука, литература, искусство русской эмиграции. 

5. Участие в движении Сопротивления. 

6. Коллаборационизм. 
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7. Причины возникновения, численность, этнический состав «второй волны» 

эмиграции. 

8. Русская эмиграция в условиях холодной войны. 

9. Литература «второй волны». 

 

Тема 2.2. Внешняя политика Александра III.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Балканский кризис 1875 г.  

2. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский конгресс 1878 г.  

3. Создание в 1882 г. Тройственного союза в составе Германской империи, Австро-

Венгрии и Италии.  

4. Сближение России с Францией. 

 

Раздел 3. Внешняя политика России в начале XX века. 

 

Тема 3.1. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Активизация борьбы великих держав за раздел Китая.  

2. Оборона Порт-Артура.  

3. Портсмутский мирный договор. 

 

Тема 3.2. Первая Мировая война  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Образование Антанты.  

2. Начало военных действий на Западном и Восточном фронтах в 1914 г.  

3. Военные действия в 1916 г.  

4. Завершение Первой Мировой войны. 

 

Раздел 4. Советская внешняя политика в 1917-конце 1940-х гг. 

 

Тема 4.1. Внешняя политика большевиков в первые годы Советской власти 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Первые внешнеполитические акции Советской России. 

2. Международная изоляция России.  

3. Корректировка советской внешней политикиОсновные идейные и политические 

течения среди русских эмигрантов. 

4. Наука, литература, искусство русской эмиграции. 

5. Участие в движении Сопротивления. 

6. Коллаборационизм. 

7. Причины возникновения, численность, этнический состав «второй волны» 

эмиграции. 

8. Русская эмиграция в условиях холодной войны. 

9. Литература «второй волны». 

 

Тема 4.2. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны (1939–1941 

гг.).  
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2. Советско-финская война.  

3. Начало Великой Отечественной войны.  

4. Начальный этап формирования антигитлеровской коалиции.  

5. Тегеранская и Ялтинская конференция.  

6. Потсдамская конференция. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

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

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

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

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 

прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
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0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
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КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: История внешней политики России 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Внешняя политика Александра I 

Внешнеполитические взгляды Александра I. Россия в составе 

третьей антифранцузской коалиции. Кампания 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Русско-шведская, русско-турецкая и русско-

иранская война. Отход России от тильзитской системы. 

Усугубление противоречий между Россией и Францией. 

Международные отношения накануне Отечественной войны 1812 

г. Вторжение Великой армии Наполеона в Россию. Заграничные 

походы русской армии 1813-1814 гг. Россия и Европа после 

разгрома наполеоновской Франции. Венский конгресс и 

формирование новой системы европейского устройства. 

Священный Союз. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Внешняя политика Николая I 

Внешнеполитические взгляды Николая I. Восточный вопрос. 

Восстание в Греции. Обострение русско-турецких отношений. 

Русско-турецкая война 1827-1829 гг. Русско-иранская война. 

Туркманчайский мирный договор. Начало кавказской войны. 

Дипломатическое отступление Николая I в Восточном вопросе. 

Лондонская конвенция 1841 г. Революции во Франции и Австрии 

и позиция России. Кавказская война и Турция. Обострение 

Русско-турецких отношений. Расстановка сил на международной 

арене накануне Крымской войны. Русско-Турецкая война 1853-

1856. Синоп. Вмешательство западноевропейских держав на 

стороне Турции. Кавказский фронт. Русская дипломатия в годы 

Крымской войны. Парижский мир 1856 г. в. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3 Тема 2.1. Внешняя политика Александра II. 

Новый курс во внешней политике России после крымской войны. 

Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации Черного 

моря. Сближение России с Францией. Гражданская война в США 

и позиция России. Военные экспедиции в Среднюю Азию. 

Присоединение Приамурья к России. Русско-японские отношения. 

Симодский договор. Австро-прусская война 1866 г. Поражение 

Франции в войне с Пруссией и денонсация Россией условий 

парижского мира. Союз трех императоров. Балканский кризис 

1875 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 

мирный договор и Берлинский конгресс 1878 г 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4 Тема 2.2. Внешняя политика Александра III.   

Создание в 1882 г. Тройственного союза в составе Германской 

империи, Австро-Венгрии и Италии. Обострение русско-

германских отношений. Сближение России с Францией. Русско-

французский союз 1893 г. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

5 Тема 3.1. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Активизация борьбы великих держав за раздел Китая. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мирный договор. 

Англо-французский союз 1904 г. и образование Антанты 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

6 Тема 3.2. Внешняя политика Александра III.   

Обострение отношений Антанты с Германией. Провал русско-

германских переговоров о заключении союза. Присоединение в 

Устное изложение 

материала с 

использованием 
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1907 г. России к Антанте. Первая Балканская война 1912 г. Вторая 

Балканская война 1913 г. Первая Мировая война. Начало военных 

действий на Западном и Восточном фронтах в 1914 г. Военные 

действия в 1916 г. Февральская революция 1917 г. Великая 

Октябрьская революция в России. Завершение Первой Мировой 

войны. 

мультимедийных 

презентаций 

7 Тема 4.1. Внешняя политика большевиков в первые годы 

Советской власти. 

Великая октябрьская революция. Концептуальная основа внешней 

политики большевиков. Первые внешнеполитические акции 

Советской России. "Декрет о мире" Ленина. Брестский мир. 

Парижская мирная конференция. Россия в планах западных 

государств и Японии. Миссия Буллита. Поддержка государствами 

Антанты антибольшевистского движения. Международная 

изоляция России. Корректировка советской внешней политики. 

Мирные договоры Советской России с государствами Прибалтики 

и Финляндией. Советско-польская война. Англо-советский 

торговый договор 1921 г. Генуэзская конференция 1922 г. Полоса 

признаний советского государства. Доктрина «мирного 

сосуществования с капиталистическим миром». Нормализация 

советско-китайских и советско-японских отношений. Разрыв 

советско-китайских отношений в 1927 г. Конфликт на КВЖД в 

1929г. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

8 Тема 4.2. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой 

войны.   

Советско-германский договор о ненападении и нейтралитете. 

Договоры СССР о нейтралитете и ненападении с соседними 

государствами. Присоединение СССР к пакту Бриана – Келлога. 

Начало франко-советского сближения. Торгово-экономическое и 

военно-промышленное сотрудничество СССР и Германии. 

Внешняя политика СССР в 1933–1936 гг. Попытки создания 

системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу 

наций. Срыв трехсторонних англо-франко-советских переговоров. 

Пакт Молотов-Риббентроп. Дальневосточная политика СССР в 

1930-е гг. 

Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой 

войны (1939–1941 гг.). Советско-финская война. Начало Великой 

Отечественной войны. Начальный этап формирования 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская 

конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Создание 

ООН. СССР и послевоенное урегулирование. Потсдамская 

конференция. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Учебная дисциплина: История внешней политики России  

 

Тема 1.1.  Внешняя политика Александра I. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики Александра I 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Международные отношения накануне Отечественной 

войны 1812 г. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Россия и Европа после разгрома наполеоновской Франции.  Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Венский конгресс и формирование новой системы 

европейского устройства. 

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Международные отношения накануне Отечественной войны 1812 г. 

2. Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.  

3. Россия и Европа после разгрома наполеоновской Франции.  

4. Венский конгресс и формирование новой системы европейского устройства. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Вторжение  армии Наполеона в Россию. 

2. Александр I и его внешнеполитические взгляды 

3. Противоречия между Россией и Францией после Тильзитского мира. 

4. Дипломатическая подготовка России и Франции к войне. 

 

Тема 1.2. Внешняя политика Николая I. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики Николая I 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Дипломатическое отступление Николая I в Восточном 

вопросе.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Обострение Русско-турецких отношений.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Расстановка сил на международной арене накануне 

Крымской войны.  

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Русская дипломатия в годы Крымской войны. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 
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Задания к практическому занятию: 

1. Дипломатическое отступление Николая I в Восточном вопросе.  

2. Обострение Русско-турецких отношений.  

3. Расстановка сил на международной арене накануне Крымской войны.  

4. Русская дипломатия в годы Крымской войны. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Отступление Николая I в восточном вопросе. Лондонская конвенция 1841 г. 

2. Расстановка сил на международной арене накануне Крымской войны 

3. Русская дипломатия в годы Крымской войны. Парижский мир 1856 г. 

4. Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации Черного моря 

 

Тема 2.1. Внешняя политика Александра II. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики Александра II. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Внешняя политика России после Крымской войны.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации Черного 

моря. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Гражданская война в США и позиция России. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Военные экспедиции в Среднюю Азию. Присоединение 

Приамурья к России. 

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Внешняя политика России после Крымской войны.  

2. Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации Черного моря. 

3. Гражданская война в США и позиция России. 

4. Военные экспедиции в Среднюю Азию. Присоединение Приамурья к России. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Австро-прусская война 1866 г. и позиция России 

2. Балканский кризис 1875 г. и позиция России 

3. Причины и характер русско-турецкой войны 1877-1878 

 

 Тема 2.2. Внешняя политика Александра III. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики Александра III. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Балканский кризис 1875 г.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский конгресс 

1878 г.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Создание в 1882 г. Тройственного союза в составе 

Германской империи, Австро-Венгрии и Италии.  

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Сближение России с Францией. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 
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Задания к практическому занятию: 

1. Балканский кризис 1875 г.  

2. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский конгресс 1878 г.  

3. Создание в 1882 г. Тройственного союза в составе Германской империи, Австро-

Венгрии и Италии.  

4. Сближение России с Францией. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Присоединение Приамурья к России 

2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход, итоги 

 

Тема 3.1. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Цели занятия: уяснить причины и последствия русско-японской войны 1904-1905 гг. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Активизация борьбы великих держав за раздел Китая.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Оборона Порт-Артура.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Портсмутский мирный договор. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Англо-французский союз 1904 г. и его значение. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Активизация борьбы великих держав за раздел Китая.  

2. Причины и характер русско-японской войны. 

3. Портсмутский мирный договор. 

4. Англо-французский союз 1904 г. и его значение. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Китай и Корея в геополитических планах России. 

2. Оборона Порт-Артура. 

 

Тема 3.2. Первая мировая война 

Цели занятия: уяснить причины и последствия первой мировой войны 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Образование Антанты.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Начало военных действий на Западном и Восточном 

фронтах в 1914 г.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Военные действия в 1916 г.  Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Завершение Первой Мировой войны. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Образование Антанты.  

2. Начало военных действий на Западном и Восточном фронтах в 1914 г.  

3. Военные действия в 1916 г.  

4. Завершение Первой Мировой войны. 
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Тема 4.1. Внешняя политика большевиков в первые годы Советской власти. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики России в первые годы 

Советской власти 

Структура практического (семинарского) занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Первые внешнеполитические акции Советской России. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Антибольшевистское движение и международная изоляция 

России.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Советско-китайские и советско-японские отношения в 

первые годы советской власти. 

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Мирные договоры Советской России с государствами 

Прибалтики и Финляндией 

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Первые внешнеполитические акции Советской России. 

2. Антибольшевистское движение и международная изоляция России.  

3. Советско-китайские и советско-японские отношения в первые годы советской 

власти. 

4. Мирные договоры Советской России с государствами Прибалтики и Финляндией 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Доктрина «мирного сосуществования с капиталистическим миром». 

2. Советско-китайские и советско-японские отношения в пенвые годы советской власти. 

 

Тема 4.2. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. 

Цели занятия: уяснить особенности внешней политики России в годы Второй мировой 

войны 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Внешняя политика СССР в начальный период Второй 

мировой войны (1939–1941 гг.).  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Советско-финская война.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Начало Великой Отечественной войны.  Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4.  Начальный этап формирования антигитлеровской 

коалиции.  

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны (1939–1941 

гг.).  

2. Советско-финская война.  

3. Начало Великой Отечественной войны.  

4. Начальный этап формирования антигитлеровской коалиции.  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Тегеранская и Ялтинская конференции.  

2. Потсдамская конференция. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия, связанные с историей эмиграции. Причины и 

периодизация эмиграции из России   

Тема 1.1. Причины и 

периодизация эмиграции из 

России 

Значение миграций в истории человечества. Миграции в 

современном мире. Эмиграция из России в XVI-XVIII в. Виды 

эмиграции. Эмиграция и депортации ногайцев, крымских татар, 

горцев Западного Кавказа в XVIII-XIX в. Религиозная 

эмиграция: старообрядцы, духоборы, меннониты и др. 
 

Тема 1.2. Политическая 

эмиграция из России во второй 

половине XIX- начале XX в.   

 

Трудовая эмиграция в XIX – начале XX в., ее причины, 

основные направления, последствия для России и стран-

реципиентов. Еврейская эмиграция из России во второй 

половине XIX-начале XX в. Три «волны» русской эмиграции в 

ХХ в. Политические эмигранты первой половины XIX в. А.И. 

Герцен и возникновение вольной русской печати. Издания 

«вольной русской типографии» и их российские 

корреспонденты. Народническая эмиграция. Основные центры. 

Периодические издания. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев, П.А. Кропоткин. Проблемы права убежища и 

экстрадиции. Казусы С.Г. Нечаева и Л.Н. Гартмана. 

Деятельность заграничной агентуры Департамента полиции. 

Русская политическая эмиграция начала ХХ в. Социал-

демократы, либералы, неонародники, анархисты. Эмигрантские 

исторические издания. 

 

РАЗДЕЛ 2. Политическая эмиграция в СССР/России 

Тема 2.1. «Первая волна» и «вторая 

волна» русской эмиграции. 
Культура русской эмиграции 

Численность, социальный состав, основные центры, 

юридическое положение русских беженцев. Благотворительные, 

политические, культурные организации русских эмигрантов. 

Русская армия в изгнании. «Дипломатия в изгнании» и 

проблема представительства интересов эмигрантов. Лига Наций 
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и проблема беженцев в Европе в 1920-30-е гг. Основные 

идейные и политические течения среди русских эмигрантов. 

Попытки объединения. Деятельность советских спецслужб по 

разложению и «нейтрализации» эмиграции. Операция «Трест». 

Эмигрантские периодические издания. Прага – «русский 

Оксфорд». Наука, литература, искусство русской эмиграции. 

Русская эмиграция в период Второй мировой войны. Участие в 

движении Сопротивления. Коллаборационизм. Вопрос о 

примирении с советской властью. Причины возникновения, 

численность, этнический состав «второй волны» эмиграции. 

Встреча «двух эмиграций». 

Тема 2.2. Диссидентское движение 

и «третья волна» русской 

эмиграции. Эмиграция из 

СССР/России в конце 1980-х-2000-х 

гг. 

Русская эмиграция в условиях холодной войны. 

Эмигрантские организации 1940-1950-х гг. Периодическая 

печать русской эмиграции в 1940-1960- е гг. Литература 

«второй волны». Политика разрядки и вопрос о свободе 

эмиграции. Движение за права человека в СССР. Еврейская 

эмиграции из СССР. Движение «отказников». Практика 

высылки и лишения гражданства по отношению к диссидентам 

и оппозиционным литераторам. Периодические издания 

эмигрантов «третьей волны». Журналы «Континент» и 

«Синтаксис». Исторические издания. Литература «третьей 

волны». Художники-нонконформисты в эмиграции. 

Перестройка и изменение политики в отношении эмиграции. 

Еврейская и немецкая эмиграция. Экономическая эмиграция. 

Юридическое регулирование эмиграции. Проблема эмиграции 

ученых и квалифицированных специалистов из РФ. 

Современная российская диаспора: ближнее и дальнее 

зарубежье. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
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отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
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оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия, связанные с историей эмиграции. Причины и 

периодизация эмиграции из России. 
 

Тема 1.1. Причины и периодизация эмиграции из России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «миграция», «эмиграция», «иммиграция», «репатриация», «диаспора». 

2. Виды эмиграции. 

3. Религиозная эмиграция. 

4. Трудовая эмиграция. 

 

Тема 1.2. Политическая эмиграция из России во второй половине XIX- начале XX в.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Политические эмигранты первой половины XIX в. 

2. Народническая эмиграция. 

3. Русская политическая эмиграция начала ХХ в. 

4. Эмигрантские исторические издания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Политическая эмиграция в СССР/России. 

 

Тема 2.1.  «Первая волна» и «вторая волна» русской эмиграции. Культура русской 

эмиграции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Русская армия в изгнании.  

2. «Дипломатия в изгнании». 

3. Основные идейные и политические течения среди русских эмигрантов. 

4. Наука, литература, искусство русской эмиграции. 

5. Участие в движении Сопротивления. 

6. Коллаборационизм. 

7. Причины возникновения, численность, этнический состав «второй волны» эмиграции. 

8. Русская эмиграция в условиях холодной войны. 

9. Литература «второй волны». 

 

 

Тема 2.2. Диссидентское движение и «третья волна» русской эмиграции. 

Эмиграция из СССР/России в конце 1980-х-2000-х гг.  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Движение за права человека в СССР. 

2. Практика высылки и лишения гражданства по отношению к диссидентам и 

оппозиционным литераторам.  

3. Периодические издания эмигрантов «третьей волны». 

4. Перестройка и изменение политики в отношении эмиграции. 

5. Проблема эмиграции ученых и квалифицированных специалистов из РФ. 

6.  Современная российская диаспора: ближнее и дальнее зарубежье. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
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употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 



17  

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
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дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 Учебная дисциплина: Российское зарубежье: истоки, культура, деятельность  

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 1.1. Причины и периодизация эмиграции из России 

Значение миграций в истории человечества. Миграции в 

современном мире. Эмиграция из России в XVI-XVIII в. Виды 

эмиграции. Эмиграция и депортации ногайцев, крымских татар, 

горцев Западного Кавказа в XVIII-XIX в. Религиозная эмиграция: 

старообрядцы, духоборы, меннониты и др. 

 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Политическая эмиграция из России во второй 

половине XIX- начале XX в.   

Трудовая эмиграция в XIX – начале XX в., ее причины, основные 

направления, последствия для России и стран-реципиентов. 

Еврейская эмиграция из России во второй половине XIX-начале 

XX в. Три «волны» русской эмиграции в ХХ в. Политические 

эмигранты первой половины XIX в. А.И. Герцен и возникновение 

вольной русской печати. Издания «вольной русской типографии» 

и их российские корреспонденты. Народническая эмиграция. 

Основные центры. Периодические издания. М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев, П.А. Кропоткин. Проблемы права убежища 

и экстрадиции. Казусы С.Г. Нечаева и Л.Н. Гартмана. 

Деятельность заграничной агентуры Департамента полиции. 

Русская политическая эмиграция начала ХХ в. Социал-демократы, 

либералы, неонародники, анархисты. Эмигрантские исторические 

издания. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3 Тема 2.1.  «Первая волна» и «вторая волна» русской 

эмиграции. Культура русской эмиграции 
Численность, социальный состав, основные центры, 

юридическое положение русских беженцев. Благотворительные, 

политические, культурные организации русских эмигрантов. 

Русская армия в изгнании. «Дипломатия в изгнании» и проблема 

представительства интересов эмигрантов. Лига Наций и проблема 

беженцев в Европе в 1920-30-е гг. Основные идейные и 

политические течения среди русских эмигрантов. Попытки 

объединения. Деятельность советских спецслужб по разложению 

и «нейтрализации» эмиграции. Операция «Трест». Эмигрантские 

периодические издания. Прага – «русский Оксфорд». Наука, 

литература, искусство русской эмиграции. Русская эмиграция в 

период Второй мировой войны. Участие в движении 

Сопротивления. Коллаборационизм. Вопрос о примирении с 

советской властью. Причины возникновения, численность, 

этнический состав «второй волны» эмиграции. Встреча «двух 

эмиграций». 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4 Тема 2.2. Диссидентское движение и «третья волна» русской 

эмиграции. Эмиграция из СССР/России в конце 1980-х-2000-х 

гг.  

Устное изложение 

материала с 

использованием 
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Русская эмиграция в условиях холодной войны. 

Эмигрантские организации 1940-1950-х гг. Периодическая печать 

русской эмиграции в 1940-1960- е гг. Литература «второй волны». 

Политика разрядки и вопрос о свободе эмиграции. Движение за 

права человека в СССР. Еврейская эмиграции из СССР. Движение 

«отказников». Практика высылки и лишения гражданства по 

отношению к диссидентам и оппозиционным литераторам. 

Периодические издания эмигрантов «третьей волны». Журналы 

«Континент» и «Синтаксис». Исторические издания. Литература 

«третьей волны». Художники-нонконформисты в эмиграции. 

Перестройка и изменение политики в отношении эмиграции. 

Еврейская и немецкая эмиграция. Экономическая эмиграция. 

Юридическое регулирование эмиграции. Проблема эмиграции 

ученых и квалифицированных специалистов из РФ. Современная 

российская диаспора: ближнее и дальнее зарубежье. 

 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: Российское зарубежье: истоки, культура, деятельность 
 

Тема 1.1. Причины и периодизация эмиграции из России 
 

Цели занятия: уяснить причины и периодизацию эмиграции из России 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятия «миграция», «эмиграция», «иммиграция», 

«репатриация», «диаспора» 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Значение миграций в истории человечества Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Миграции в современном мире Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Понятия «миграция», «эмиграция», «иммиграция», «репатриация», «диаспора». 

2. Виды эмиграции. 

3. Религиозная эмиграция. 

4. Трудовая эмиграция. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1 Проблемы реформ в России на страницах «вольной русской печати» в 1850-1860-е 

годы.   

2. Дебаты о терроризме на страницах русской эмигрантской печати во второй половине 

XIX- начале ХХ в.    

3. Эмигрантские исторические издания второй половины XIX-начала ХХ в., их роль в 

«рассекречивании» истории России.  

4. Журнал «Современные записки», его роль в политической и культурной жизни 

русской эмиграции. 

 

Тема 1.2. Политическая эмиграция из России во второй половине XIX- нач. XX в.   
 

Цели занятия: уяснить сущность политической эмиграции из России во второй 

половине XIX- начале XX в.   

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Трудовая эмиграция в XIX – начале XX в., ее причины, 

основные направления, последствия для России и стран-

реципиентов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Политические эмигранты первой половины XIX в. А.И. 

Герцен и возникновение вольной русской печати 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Русская политическая эмиграция начала ХХ в Опрос, оценка знаний 

студентов 
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Задания к практическому занятию: 

1. Политические эмигранты первой половины XIX в. 

2. Народническая эмиграция. 

3. Русская политическая эмиграция начала ХХ в. 

4. Эмигрантские исторические издания. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Проблема преодоления большевизма и возрождения России в переписке Б.А. Бахметева 

и В.А. Маклакова.     

2. В.В. Шульгин – публицист и мемуарист.   

3. Трудовая (экономическая) эмиграция в XIX – начале XX в., ее причины, основные 

направления, последствия для России. 

4. Религиозная эмиграция из России: старообрядцы, духоборы, меннониты и др. 

5. Еврейская эмиграция из России во второй половине XIX-начале XX в. 

 

 

Тема 2.1. «Первая волна» и «вторая волна» русской эмиграции. Культура русской 

эмиграции 

 

Цели занятия: уяснить сущность и содержание «первой волны» и «второй волны» 

русской эмиграции 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Численность, социальный состав, основные центры, 

юридическое положение русских беженцев 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные идейные и политические течения среди русских 

эмигрантов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Русская эмиграция в период Второй мировой войны Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Русская армия в изгнании.  
2. «Дипломатия в изгнании». 

3. Основные идейные и политические течения среди русских эмигрантов. 

4. Наука, литература, искусство русской эмиграции. 

5. Участие в движении Сопротивления. 

6. Коллаборационизм. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Монархические организации русского зарубежья в 1920-1930-х годах. 

2. Общественно-политические движения в русском зарубежья 1920-х годов. Движения 

«Смена вех» и «За возвращения на Родину». 

3. Архитектура и искусство русской эмиграции первой волны. 

4. Русские эмигрантские театры в Европе и Азии. 

5. Правоведы и публицисты русского зарубежья в 1920-1930-х годах. 

6. Русская историческая школа за рубежом.  

7. Научная и общественная деятельность историков-эмигрантов в 1920-1930-х годах 

Тема 2.2. Диссидентское движение и «третья волна» русской эмиграции. 

Эмиграция из СССР/России в конце 1980-х-2000-х гг. 
 

Цели занятия: уяснить сущность и содержание диссидентского движения и «третьей 

волны» русской эмиграции 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Русская эмиграция в условиях холодной войны Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Практика высылки и лишения гражданства по отношению к 

диссидентам и оппозиционным литераторам 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Проблема эмиграции ученых и квалифицированных 

специалистов из РФ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Движение за права человека в СССР. 

2. Практика высылки и лишения гражданства по отношению к диссидентам и 

оппозиционным литераторам.  

3. Периодические издания эмигрантов «третьей волны». 

4. Перестройка и изменение политики в отношении эмиграции. 

5. Проблема эмиграции ученых и квалифицированных специалистов из РФ. 

6. Современная российская диаспора: ближнее и дальнее зарубежье. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Русские эмигранты в Южной Америке и Австралии в 1920-1930-х годах.  

2. Русские эмигранты в Китае и Маньчжурии в 1920-1930-х годах 

3. Влияние дипломатической политики СССР в 1930-х годах на отношение 

правительств ряда европейских государств к русской эмиграции. 

4. Особенности эмиграции первой волны. Концепция жизни и менталитет российской 

эмиграции в 1920-1830-х годах. 

5. Русские эмигранты участники европейского движения сопротивления в1939-1945 гг. 

6. Влияние русских эмигрантов на культуру Китая, Японии. 

7. Философская и социологическая мысль русского зарубежья в 1920-1930-е годы. 

8. Экономические концепции русских ученых-эмигрантов первой волны 

9. Литература русского зарубежья 1920-1930-х годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия, связанные с историей эмиграции. Причины и 

периодизация эмиграции из России   

Тема 1.1. Причины и 

периодизация эмиграции из 

России 

Значение миграций в истории человечества. Миграции в 

современном мире. Эмиграция из России в XVI-XVIII в. Виды 

эмиграции. Эмиграция и депортации ногайцев, крымских татар, 

горцев Западного Кавказа в XVIII-XIX в. Религиозная 

эмиграция: старообрядцы, духоборы, меннониты и др. 
 

Тема 1.2. Политическая 

эмиграция из России во второй 

половине XIX- начале XX в.   

 

Трудовая эмиграция в XIX – начале XX в., ее причины, 

основные направления, последствия для России и стран-

реципиентов. Еврейская эмиграция из России во второй 

половине XIX-начале XX в. Три «волны» русской эмиграции в 

ХХ в. Политические эмигранты первой половины XIX в. А.И. 

Герцен и возникновение вольной русской печати. Издания 

«вольной русской типографии» и их российские 

корреспонденты. Народническая эмиграция. Основные центры. 

Периодические издания. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев, П.А. Кропоткин. Проблемы права убежища и 

экстрадиции. Казусы С.Г. Нечаева и Л.Н. Гартмана. 

Деятельность заграничной агентуры Департамента полиции. 

Русская политическая эмиграция начала ХХ в. Социал-

демократы, либералы, неонародники, анархисты. Эмигрантские 

исторические издания. 

 

РАЗДЕЛ 2. Политическая эмиграция в СССР/России 

Тема 2.1. «Первая волна» и «вторая 

волна» русской эмиграции. 
Культура русской эмиграции 

Численность, социальный состав, основные центры, 

юридическое положение русских беженцев. Благотворительные, 

политические, культурные организации русских эмигрантов. 

Русская армия в изгнании. «Дипломатия в изгнании» и 

проблема представительства интересов эмигрантов. Лига Наций 
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и проблема беженцев в Европе в 1920-30-е гг. Основные 

идейные и политические течения среди русских эмигрантов. 

Попытки объединения. Деятельность советских спецслужб по 

разложению и «нейтрализации» эмиграции. Операция «Трест». 

Эмигрантские периодические издания. Прага – «русский 

Оксфорд». Наука, литература, искусство русской эмиграции. 

Русская эмиграция в период Второй мировой войны. Участие в 

движении Сопротивления. Коллаборационизм. Вопрос о 

примирении с советской властью. Причины возникновения, 

численность, этнический состав «второй волны» эмиграции. 

Встреча «двух эмиграций». 

Тема 2.2. Диссидентское движение 

и «третья волна» русской 

эмиграции. Эмиграция из 

СССР/России в конце 1980-х-2000-х 

гг. 

Русская эмиграция в условиях холодной войны. 

Эмигрантские организации 1940-1950-х гг. Периодическая 

печать русской эмиграции в 1940-1960- е гг. Литература 

«второй волны». Политика разрядки и вопрос о свободе 

эмиграции. Движение за права человека в СССР. Еврейская 

эмиграции из СССР. Движение «отказников». Практика 

высылки и лишения гражданства по отношению к диссидентам 

и оппозиционным литераторам. Периодические издания 

эмигрантов «третьей волны». Журналы «Континент» и 

«Синтаксис». Исторические издания. Литература «третьей 

волны». Художники-нонконформисты в эмиграции. 

Перестройка и изменение политики в отношении эмиграции. 

Еврейская и немецкая эмиграция. Экономическая эмиграция. 

Юридическое регулирование эмиграции. Проблема эмиграции 

ученых и квалифицированных специалистов из РФ. 

Современная российская диаспора: ближнее и дальнее 

зарубежье. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 



7  

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 



9  

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия, связанные с историей эмиграции. Причины и 

периодизация эмиграции из России. 
 

Тема 1.1. Причины и периодизация эмиграции из России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «миграция», «эмиграция», «иммиграция», «репатриация», «диаспора». 

2. Виды эмиграции. 

3. Религиозная эмиграция. 

4. Трудовая эмиграция. 

 

Тема 1.2. Политическая эмиграция из России во второй половине XIX- начале XX в.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Политические эмигранты первой половины XIX в. 

2. Народническая эмиграция. 

3. Русская политическая эмиграция начала ХХ в. 

4. Эмигрантские исторические издания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Политическая эмиграция в СССР/России. 

 

Тема 2.1.  «Первая волна» и «вторая волна» русской эмиграции. Культура русской 

эмиграции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Русская армия в изгнании.  

2. «Дипломатия в изгнании». 

3. Основные идейные и политические течения среди русских эмигрантов. 

4. Наука, литература, искусство русской эмиграции. 

5. Участие в движении Сопротивления. 

6. Коллаборационизм. 

7. Причины возникновения, численность, этнический состав «второй волны» эмиграции. 

8. Русская эмиграция в условиях холодной войны. 

9. Литература «второй волны». 

 

 

Тема 2.2. Диссидентское движение и «третья волна» русской эмиграции. 

Эмиграция из СССР/России в конце 1980-х-2000-х гг.  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Движение за права человека в СССР. 

2. Практика высылки и лишения гражданства по отношению к диссидентам и 

оппозиционным литераторам.  

3. Периодические издания эмигрантов «третьей волны». 

4. Перестройка и изменение политики в отношении эмиграции. 

5. Проблема эмиграции ученых и квалифицированных специалистов из РФ. 

6.  Современная российская диаспора: ближнее и дальнее зарубежье. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История российской эмиграции» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
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употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
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дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 Учебная дисциплина: История российской эмиграции 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 1.1. Причины и периодизация эмиграции из России 

Значение миграций в истории человечества. Миграции в 

современном мире. Эмиграция из России в XVI-XVIII в. Виды 

эмиграции. Эмиграция и депортации ногайцев, крымских татар, 

горцев Западного Кавказа в XVIII-XIX в. Религиозная эмиграция: 

старообрядцы, духоборы, меннониты и др. 

 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Политическая эмиграция из России во второй 

половине XIX- начале XX в.   

Трудовая эмиграция в XIX – начале XX в., ее причины, основные 

направления, последствия для России и стран-реципиентов. 

Еврейская эмиграция из России во второй половине XIX-начале 

XX в. Три «волны» русской эмиграции в ХХ в. Политические 

эмигранты первой половины XIX в. А.И. Герцен и возникновение 

вольной русской печати. Издания «вольной русской типографии» 

и их российские корреспонденты. Народническая эмиграция. 

Основные центры. Периодические издания. М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев, П.А. Кропоткин. Проблемы права убежища 

и экстрадиции. Казусы С.Г. Нечаева и Л.Н. Гартмана. 

Деятельность заграничной агентуры Департамента полиции. 

Русская политическая эмиграция начала ХХ в. Социал-демократы, 

либералы, неонародники, анархисты. Эмигрантские исторические 

издания. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3 Тема 2.1.  «Первая волна» и «вторая волна» русской 

эмиграции. Культура русской эмиграции 
Численность, социальный состав, основные центры, 

юридическое положение русских беженцев. Благотворительные, 

политические, культурные организации русских эмигрантов. 

Русская армия в изгнании. «Дипломатия в изгнании» и проблема 

представительства интересов эмигрантов. Лига Наций и проблема 

беженцев в Европе в 1920-30-е гг. Основные идейные и 

политические течения среди русских эмигрантов. Попытки 

объединения. Деятельность советских спецслужб по разложению 

и «нейтрализации» эмиграции. Операция «Трест». Эмигрантские 

периодические издания. Прага – «русский Оксфорд». Наука, 

литература, искусство русской эмиграции. Русская эмиграция в 

период Второй мировой войны. Участие в движении 

Сопротивления. Коллаборационизм. Вопрос о примирении с 

советской властью. Причины возникновения, численность, 

этнический состав «второй волны» эмиграции. Встреча «двух 

эмиграций». 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4 Тема 2.2. Диссидентское движение и «третья волна» русской 

эмиграции. Эмиграция из СССР/России в конце 1980-х-2000-х 

гг.  

Устное изложение 

материала с 

использованием 
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Русская эмиграция в условиях холодной войны. 

Эмигрантские организации 1940-1950-х гг. Периодическая печать 

русской эмиграции в 1940-1960- е гг. Литература «второй волны». 

Политика разрядки и вопрос о свободе эмиграции. Движение за 

права человека в СССР. Еврейская эмиграции из СССР. Движение 

«отказников». Практика высылки и лишения гражданства по 

отношению к диссидентам и оппозиционным литераторам. 

Периодические издания эмигрантов «третьей волны». Журналы 

«Континент» и «Синтаксис». Исторические издания. Литература 

«третьей волны». Художники-нонконформисты в эмиграции. 

Перестройка и изменение политики в отношении эмиграции. 

Еврейская и немецкая эмиграция. Экономическая эмиграция. 

Юридическое регулирование эмиграции. Проблема эмиграции 

ученых и квалифицированных специалистов из РФ. Современная 

российская диаспора: ближнее и дальнее зарубежье. 

 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: История российской эмиграции 
 

Тема 1.1. Причины и периодизация эмиграции из России 
 

Цели занятия: уяснить причины и периодизацию эмиграции из России 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятия «миграция», «эмиграция», «иммиграция», 

«репатриация», «диаспора» 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Значение миграций в истории человечества Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Миграции в современном мире Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Понятия «миграция», «эмиграция», «иммиграция», «репатриация», «диаспора». 

2. Виды эмиграции. 

3. Религиозная эмиграция. 

4. Трудовая эмиграция. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1 Проблемы реформ в России на страницах «вольной русской печати» в 1850-1860-е 

годы.   

2. Дебаты о терроризме на страницах русской эмигрантской печати во второй половине 

XIX- начале ХХ в.    

3. Эмигрантские исторические издания второй половины XIX-начала ХХ в., их роль в 

«рассекречивании» истории России.  

4. Журнал «Современные записки», его роль в политической и культурной жизни 

русской эмиграции. 

 

Тема 1.2. Политическая эмиграция из России во второй половине XIX- нач. XX в.   
 

Цели занятия: уяснить сущность политической эмиграции из России во второй 

половине XIX- начале XX в.   

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Трудовая эмиграция в XIX – начале XX в., ее причины, 

основные направления, последствия для России и стран-

реципиентов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Политические эмигранты первой половины XIX в. А.И. 

Герцен и возникновение вольной русской печати 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Русская политическая эмиграция начала ХХ в Опрос, оценка знаний 

студентов 
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Задания к практическому занятию: 

1. Политические эмигранты первой половины XIX в. 

2. Народническая эмиграция. 

3. Русская политическая эмиграция начала ХХ в. 

4. Эмигрантские исторические издания. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Проблема преодоления большевизма и возрождения России в переписке Б.А. Бахметева 

и В.А. Маклакова.     

2. В.В. Шульгин – публицист и мемуарист.   

3. Трудовая (экономическая) эмиграция в XIX – начале XX в., ее причины, основные 

направления, последствия для России. 

4. Религиозная эмиграция из России: старообрядцы, духоборы, меннониты и др. 

5. Еврейская эмиграция из России во второй половине XIX-начале XX в. 

 

 

Тема 2.1. «Первая волна» и «вторая волна» русской эмиграции. Культура русской 

эмиграции 

 

Цели занятия: уяснить сущность и содержание «первой волны» и «второй волны» 

русской эмиграции 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Численность, социальный состав, основные центры, 

юридическое положение русских беженцев 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные идейные и политические течения среди русских 

эмигрантов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Русская эмиграция в период Второй мировой войны Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Русская армия в изгнании.  
2. «Дипломатия в изгнании». 

3. Основные идейные и политические течения среди русских эмигрантов. 

4. Наука, литература, искусство русской эмиграции. 

5. Участие в движении Сопротивления. 

6. Коллаборационизм. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Монархические организации русского зарубежья в 1920-1930-х годах. 

2. Общественно-политические движения в русском зарубежья 1920-х годов. Движения 

«Смена вех» и «За возвращения на Родину». 

3. Архитектура и искусство русской эмиграции первой волны. 

4. Русские эмигрантские театры в Европе и Азии. 

5. Правоведы и публицисты русского зарубежья в 1920-1930-х годах. 

6. Русская историческая школа за рубежом.  

7. Научная и общественная деятельность историков-эмигрантов в 1920-1930-х годах 

Тема 2.2. Диссидентское движение и «третья волна» русской эмиграции. 

Эмиграция из СССР/России в конце 1980-х-2000-х гг. 
 

Цели занятия: уяснить сущность и содержание диссидентского движения и «третьей 

волны» русской эмиграции 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Русская эмиграция в условиях холодной войны Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Практика высылки и лишения гражданства по отношению к 

диссидентам и оппозиционным литераторам 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Проблема эмиграции ученых и квалифицированных 

специалистов из РФ 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Движение за права человека в СССР. 

2. Практика высылки и лишения гражданства по отношению к диссидентам и 

оппозиционным литераторам.  

3. Периодические издания эмигрантов «третьей волны». 

4. Перестройка и изменение политики в отношении эмиграции. 

5. Проблема эмиграции ученых и квалифицированных специалистов из РФ. 

6. Современная российская диаспора: ближнее и дальнее зарубежье. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Русские эмигранты в Южной Америке и Австралии в 1920-1930-х годах.  

2. Русские эмигранты в Китае и Маньчжурии в 1920-1930-х годах 

3. Влияние дипломатической политики СССР в 1930-х годах на отношение 

правительств ряда европейских государств к русской эмиграции. 

4. Особенности эмиграции первой волны. Концепция жизни и менталитет российской 

эмиграции в 1920-1830-х годах. 

5. Русские эмигранты участники европейского движения сопротивления в1939-1945 гг. 

6. Влияние русских эмигрантов на культуру Китая, Японии. 

7. Философская и социологическая мысль русского зарубежья в 1920-1930-е годы. 

8. Экономические концепции русских ученых-эмигрантов первой волны 

9. Литература русского зарубежья 1920-1930-х годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждены и введены в действие решением комплекса 

гуманитарных дисциплин (субъект-субъектные отношения) на 

основании Федерального государственного образовательного 

стандарта (указываем реквизиты ФГОС) 

Протокол заседания  

кафедры 

№ 8 

от «30» марта 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Национальная политика и государственная безопасность 

Тема 1.1. Сущность, 

содержание, понятийный 

аппарат национальной 

политики и государственной 

безопасности. Структура 

системы национальной 

безопасности 

Определения понятия "национальная безопасность". 

Содержание понятий безопасность, угроза, вызов, защита, 

система международной безопасности, национально-

государственные интересы и геостратегический контроль в 

современной политической науке. Основные концепции 

безопасности. Отличие отечественного подхода к 

изучению проблем безопасности от принятого в западной 

науке. Различия в трактовках понятия безопасность и 

проблематики, которой должна заниматься наука о 

безопасности. Трансформация понятия безопасность в 

отечественной общественной науке в период с начала 80-х 

годов XX века. Теоретические истоки российских теорий 

безопасности. Важнейшие направления государственной 

политики Российской Федерации на основе Стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 года 

 Россия в мировом сообществе; национальные 

интересы России; угрозы национальной безопасности РФ, 

обеспечение национальной безопасности РФ. Типы 

национальной безопасности в зависимости от 

местонахождения источника опасности. Внутренняя и 

внешняя безопасность. Основные направления 

обеспечения внутренней безопасности России. Структура 

внутренней безопасности в территориальном разрезе. 

Международная безопасность. Классификация видов 

международной безопасности: глобальная, региональная, 

коллективная безопасность. Закон РФ О безопасности. 

Тема 1.2. Угрозы 

национальной безопасности: 

сущность, классификация, 

содержание 

Виды национальной безопасности по объектам, по сферам 

жизнедеятельности. Сущность понятия угроза. Виды угроз 

безопасности. Природный или антропогенный характер 

угроз. Классификация угроз безопасности по 

местонахождению источника опасности, по степени 

сформированности угрозы, по их характеру, по сферам и 

областям человеческой деятельности, по степени 

субъективного восприятия. 

Раздел 2. Геополитический подход и национальная безопасность 

Тема 2.1.  Сущность 

геополитического подхода к 

анализу условий обеспечения 

национальной безопасности 

 

Сущность и предмет геополитики. Классические 

геополитические концепции (Х.Маккиндер, А.Мэхэн, 

Н.Спайкмен и др.) Закон противостояния теллурократии 

(сухопутного могущества) и талассократии (морского 

могущества). Основные характеристики сущностной 

определенности геополитики. Принципы 

геополитического подхода к анализу проблем обеспечения 

национальной безопасности государства: принцип 

системной организации мирового пространства; принцип 

геополитического дуализма суши и моря; принцип 

пространственно-географического детерминизма; принцип 

пространственно-географической интерпретации; принцип 

центропериферического подхода. 
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Тема 2.2. Геостратегия России 

в условиях глобализации 

 

Сущность геополитического моделирования. Современные 

подходы к геополитическому моделированию. Глобальная 

геостратегия Мак-киндера. Направления геополитического 

моделирования Дж. Паркера. Новые узлы 

геостратегических, политико-экономических проблем и 

противоречий. Монополярный атлантизм и многополярная 

модель мироустройства. Модель цивилизационного 

противостояния. Россия в системе международных 

отношений в условиях глобализации. Задачи российской 

геостратегии на современной этапе. Баланс сил и политика 

силы. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
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- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Национальная политика и государственная безопасность 

 

Тема 1.1. Сущность, содержание, понятийный аппарат национальной политики и 

государственной безопасности. Структура системы национальной безопасности  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие национальная безопасность.  

2. Содержание понятий безопасность, угроза, вызов, защита, система международной 

безопасности, национально-государственные интересы и геостратегический контроль в 

современной политической науке. 

3. Основные концепции безопасности.  

4. Трактовки понятия безопасность.  

5. Теоретические истоки российских теорий безопасности. 

6. Важнейшие направления государственной политики Российской Федерации на 

основе Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года.  

 

Тема 1.2. Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, 

содержание. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная безопасность. Классификация видов международной безопасности: 

глобальная, региональная, коллективная безопасность.  

2. Закон РФ О безопасности. Виды национальной безопасности по объектам, по сферам 

жизнедеятельности. 

3. Сущность понятия угроза. Закон Российской Федерации О безопасности.  

4. Виды угроз безопасности. Природный или антропогенный характер угроз.  

5. Классификация угроз безопасности по местонахождению источника опасности, по 

степени сформированности угрозы, по их характеру, по сферам и областям человеческой 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. Геополитический подход и национальная безопасность 

 

Тема 2.1. Сущность геополитического подхода к анализу условий обеспечения 

национальной безопасности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и предмет геополитики. 

2. Классические геополитические концепции.  

3. Принципы геополитического подхода к анализу проблем обеспечения национальной 

безопасности государства 

4. Сущность геополитического моделирования. Современные подходы к 

геополитическому моделированию.  

 

Тема 2.2. Геостратегия России  в условиях глобализации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Новые узлы геостратегических, политико-экономических проблем и противоречий. 

2. Монополярный атлантизм и многополярная модель мироустройства. 

3. Модель цивилизационного противостояния. Россия в системе международных 

отношений в условиях глобализации.  

4. Задачи российской геостратегии на современной этапе. 

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Этнология и социально-культурная 

антропология» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 
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описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
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вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
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Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: Национальная безопасность РФ: стратегия и реализация в XXI 

веке. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Сущность, содержание, понятийный 

аппарат национальной политики и 

государственной безопасности. Структура 

системы национальной безопасности 

Понятие о вспомогательных исторических 

дисциплинах. Состав вспомогательных 

исторических дисциплин. Исторически 

сложившийся круг вспомогательных исторических 

дисциплин. Предмет и задачи отдельных 

вспомогательных исторических дисциплин. Вопрос 

о принадлежности к "специальным и 

вспомогательным историческим дисциплинам" – 

археологии, археографии и архивоведения, 

документоведения, исторической библиографии и 

эвристики, исторической географии, исторической 

картографии, исторической демографии, 

исторической статистики, исторического 

краеведения, музееведения – и его решения в разное 

время. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Угрозы национальной безопасности: 

сущность, классификация, содержание 

Виды национальной безопасности по объектам, по 

сферам жизнедеятельности. Сущность понятия 

угроза. Виды угроз безопасности. Природный или 

антропогенный характер угроз. Классификация 

угроз безопасности по местонахождению источника 

опасности, по степени сформированности угрозы, по 

их характеру, по сферам и областям человеческой 

деятельности, по степени субъективного 

восприятия. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

5. Тема 2.1. Сущность геополитического подхода к 

анализу условий обеспечения национальной 

безопасности 

Сущность и предмет геополитики. Классические 

геополитические концепции (Х.Маккиндер, 

А.Мэхэн, Н.Спайкмен и др.) Закон противостояния 

теллурократии (сухопутного могущества) и 

талассократии (морского могущества). Основные 

характеристики сущностной определенности 

геополитики. Принципы геополитического подхода 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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к анализу проблем обеспечения национальной 

безопасности государства: принцип системной 

организации мирового пространства; принцип 

геополитического дуализма суши и моря; принцип 

пространственно-географического детерминизма; 

принцип пространственно-географической 

интерпретации; принцип центропериферического 

подхода 

6. Тема 2.2. Геостратегия России в условиях 

глобализации 

Сущность геополитического моделирования. 

Современные подходы к геополитическому 

моделированию. Глобальная геостратегия Мак-

киндера. Направления геополитического 

моделирования Дж. Паркера. Новые узлы 

геостратегических, политико-экономических 

проблем и противоречий. Монополярный атлантизм 

и многополярная модель мироустройства. Модель 

цивилизационного противостояния. Россия в 

системе международных отношений в условиях 

глобализации. Задачи российской геостратегии на 

современной этапе. Баланс сил и политика силы. 

 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: Национальная безопасность РФ: стратегия и реализация в 

XXI веке 

Тема 1.1. Сущность, содержание, понятийный аппарат национальной политики и 

государственной безопасности. Структура системы национальной безопасности 

Цели занятия: уяснить сущность, структуру, содержание, понятийный аппарат 

национальной политики и государственной безопасности 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Понятие национальная безопасность.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Содержание понятий безопасность, угроза, вызов, 

защита, система международной безопасности, 

национально-государственные интересы и 

геостратегический контроль в современной 

политической науке. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Основные концепции безопасности.  Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

 Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

1. Понятие национальная безопасность.  

2.  Содержание понятий безопасность, угроза, вызов, защита, система международной 

безопасности, национально-государственные интересы и геостратегический контроль в 

современной политической науке. 

3.  Основные концепции безопасности.  

4. Трактовки понятия безопасность.  

5. Теоретические истоки российских теорий безопасности. 

6.  Важнейшие направления государственной политики Российской Федерации на 

основе Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года.  

 

Тема 1.2 Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, 

содержание 
Цели занятия: познакомить студентов с видами угроз национальной безопасности 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Международная безопасность. Классификация видов 

международной безопасности: глобальная, 

региональная, коллективная безопасность.  

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  Закон РФ О безопасности. Виды национальной 

безопасности по объектам, по сферам 

жизнедеятельности. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 
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3.  Сущность понятия угроза. Закон Российской 

Федерации О безопасности.  

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Международная безопасность. Классификация видов международной безопасности: 

глобальная, региональная, коллективная безопасность.  

2. Закон РФ О безопасности.  

3. Виды национальной безопасности по объектам, по сферам жизнедеятельности. 

4. Сущность понятия угроза.  

5. Классификация угроз безопасности по местонахождению источника опасности, по 

степени сформированности угрозы, по характеру угрозю 

6. Классификация угроз безопасности по сферам и областям человеческой 

деятельности. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Виды угроз безопасности. Природный или антропогенный характер угроз.  

2. Законодательство Российской Федерации о безопасности.  

 

Тема 2.1. Сущность геополитического подхода к анализу условий обеспечения 

национальной безопасности 

Цели занятия: познакомить студентов с сущностью геополитического подхода к 

анализу условий обеспечения национальной безопасности 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Сущность и предмет геополитики. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2. Классические геополитические концепции.  Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Принципы геополитического подхода к анализу 

проблем обеспечения национальной безопасности 

государства 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4. Сущность геополитического моделирования. 

Современные подходы к геополитическому 

моделированию.  

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Сущность и предмет геополитики. 

2. Классические геополитические концепции.  

3. Принципы геополитического подхода к анализу проблем обеспечения национальной 

безопасности государства 
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Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Сущность геополитического моделирования. 

2. Современные подходы к геополитическому моделированию. 

 

Тема 2.2. Геостратегия России  в условиях глобализации  

Цели занятия: познакомить студентов с сущностью и содержанием 

геостратегического подхода, задачами российской геостратегии на современной этапе 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Новые узлы геостратегических, политико-

экономических проблем и противоречий. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  Монополярный атлантизм и многополярная модель 

мироустройства. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Модель цивилизационного противостояния. Россия в 

системе международных отношений в условиях 

глобализации.  

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4. Задачи российской геостратегии на современной 

этапе. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Новые узлы геостратегических, политико-экономических проблем и противоречий. 

2. Монополярный атлантизм и многополярная модель мироустройства. 

3. Задачи российской геостратегии на современной этапе. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Модель цивилизационного противостояния. 

2. Россия в системе международных отношений в условиях глобализации. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. 

Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 
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- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что 

касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 

все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в 

качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В 

условиях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 

удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить 

внимание при подготовке слайдов, — это их оформление и текст. Слайд не должен быть 

перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта 

того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 

того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Древний Египет 

Тема 1.1. Древний Египет 

периода Раннего и Древнего 

царств в 4 тыс. – 24 в. до н.э. 

Древний Египет. Географическое положение, природные 

условия, население. Периодизация истории Древнего 

Египта. Источники по истории Древнего Египта. Периоды 

Раннего и Древнего царств. Объединение Верхнего и 

Нижнего Египта. 

Тема 1.2. Древний Египет 

периода Среднего царства в 

23-17 вв. до н.э. 

Хозяйство в период Среднего царства. Положение 

основных категорий населения. Организация государства. 

Внутренняя и внешняя политика фараонов. Строительство 

пирамид. Распад Египта. Период Среднего царства, его 

особенности. Борьба за объединение Египта в I 

Переходный период. Восстановление и развитие 

хозяйства. Положение различных слоев населения. 

Внутренняя и внешняя политика фараонов. Обострение 

социальных противоречий, восстания. Нашествие гиксосов 

и распад Египта. 

Тема 1.3. Древний Египет в 

период Нового царства в 16-

11 вв. до н.э. 

Период Нового царства, их особенности. Изгнание 

гиксосов. Реорганизация армии. Завоевания фараонов 

XVIII династии и создание империи. Походы Тутмоса III. 

Система управления Египтом и покоренными областями. 

Религиозно-политические реформы Эхнатона. Правление и 

деятельность Рамсеса II. 

Тема 1.4. Древний Египет в 

период Позднего царства в 

10-6 вв. до н.э.. Культура 

Древнего Египта. 

Ослабление Египта при XX династии. Позднее царство и 

его особенности. Подчинение Египта внешним 

завоевателям. Развитие хозяйства. Увеличение количества 

рабов. Культура Древнего Египта. Особенности 

древнеегипетской культуры. Религия. Язык и 

письменность. Литература. Изобразительное искусство и 

архитектура. Наука. 

РАЗДЕЛ 2. Древняя Месопотамия 
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Тема 2.1. Древняя 

Месопотамия в 7 – начале 3 

тыс. до н.э. 

Древняя Месопотамия. Географическое положение, 

природные условия, население. Периодизация истории 

Древней Месопотамии. Источники по истории Древней 

Месопотамии. Население Древней Месопотамии и его 

занятия. Старовавилонское царство. Захват власти 

амореями. Правление Хаммурапи. Законы Хаммурапи. 

Старо- и Новоассирийский периоды. Социально-

экономический и политический строй Вавилонии. 

Нововавилонское государство. 

Тема 2.2. Древняя 

Месопотамия в 28-24 вв. до 

н.э. 

Раннединастический период. Древнейшие государства 

Шумера. Социально-экономическое развитие. 

Организация власти. Особенности социальной структуры 

общества Раннединастического периода. Формы 

землевладения и землепользования. Борьба государств за 

гегемонию. Период первых территориальных царств. 

Тема 2.3. Древняя 

Месопотамия в 24-21 вв. до 

н.э. 

Аккадское царство. Правление Саргона и его преемников. 

Внутренняя и внешняя политика. Нашествие кутиев. 

Шумеро-Аккадское царство. III династия Ура. 

Восстановление и развитие хозяйства. Усиление роли 

государства. Формы землевладения и землепользования в 

Шумеро-Аккадском царстве. Падение Шумеро-Аккадского 

царства. 

Тема 2.4. Древняя 

Месопотамия в 20-6 вв. до н.э. 
Старовавилонский период в истории Древней 

Месопотамии. Старовавилонское царство. Захват власти 

амореями. Правление Хаммурапи. Законы Хаммурапи. 

Старовавилонское общество по Законам царя Хаммурапи. 

Старо- и Новоассирийский периоды в истории Ассирии.. 

Социально-экономический и политический строй 

Вавилонии. Нововавилонское государство. Религия, 

художественная культура и искусство Месопотамии. 

РАЗДЕЛ 3. Ближний Восток, Иран и Центральная Азия в древности 

Тема 3.1. Древний Иран Древний Иран. Персидская держава. Возникновение и 

расширение Персидской державы (Кир II, Камбиз). 

Приход к власти и правление Дария I. Завоевания и 

реформы Дария I. Греко-персидские войны. Ослабление 

Персидской державы в V–IV вв. Разгром персов 

Александром Македонским. Религия и культура персов. 

Зороастризм. 



 7 

Тема 3.2. Малая Азия в 

древности 
Общество и культура древнейшего населения Малой Азии. 

Хеттское царство. Источники по истории Хеттского 

царства. Географическое положение и природные условия. 

Хозяйство. Социальный строй. Политическая история. 

Институт царской власти хеттов и его особенности. 

Основные хозяйственные занятия хеттов. Древнехеттский, 

Среднехеттский и Новохеттский периоды. Культура 

хеттов. 

Тема 3.3. Древнее Закавказье 
Государство Урарту, политическая организация и 

хозяйство. Источники по истории Урарту. Складывание 

территории государства. Крупнейшие города. 

Деятельность царей Урарту. Политическое и военное 

противостояние Урарту и Ассирии. Гибель Урарту. 

Хозяйство. Социальный строй. Религия и культура. 

РАЗДЕЛ 4. Южная и Восточная Азия в древности 

Тема 4.1. Древняя Индия в 

23-18 вв. до н.э. 

Древняя Индия. Индская (Хараппская) цивилизация. 

Источники по Индской цивилизации. Раскопки городов 

(Мохенджо-Даро, Хараппа, Лотхал и др.) и выводы о 

социально-экономическом, политическом и культурном 

развитии Индской цивилизации. Падение Индской 

цивилизации и его возможные причины. 

Тема 4.2. Древняя Индия в 

13-7 вв. до н.э. 

 

Ведийский период. Источники по ведийскому периоду. 

Приход и расселение ариев, их отношения с местными 

племенами. Развитие хозяйства и социально-

политического строя арийских племен. Складывание варн. 
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Тема 4.3. Древняя Индия в 6-

3 вв. до н.э. 
Буддийский период. Распространение новых религий. 

Жизнь и деятельность Будды. Учение Будды. Развитие 

хозяйства. Урбанизация. Социальная структура. Варны и 

касты. Наиболее влиятельные государства. Возвышение 

государства Магадха. Династия Нандов. Династия 

Маурьев. Правление Ашоки. 

Тема 4.4. Культура Древней 

Индии Религия и культура Древней Индии. Ведийская религия. 

Веды. Брахманы. Буддизм и его основные положения. 

Течения в буддизме. Индуизм. Литература. Наука. 

Архитектура и искусство. 

Тема 4.5. Древний Китай в 

27-11 вв. до н.э. 
Древний Китай. Период Шан-Инь. Источники по периоду 

Шан-Инь. Возникновение древнейшего государства на 

территории Китая. Географическое положение и 

природные условия. Хозяйство. Бронзовая металлургия 

периода Шан-Инь. Социальный состав общества по 

данным погребений. Конструкция погребений знати. 

Организация государства. Правление У Дина. 

Тема 4.6. Древний Китай в 

11-4 вв. до н.э. 
Период Чжоу. Источники по периоду Чжоу. Западное 

Чжоу. Захват власти племенем чжоу. Заимствования 

чжоусцев у иньской цивилизации. Система социальных 

рангов. Восточное Чжоу. Этническая консолидация 

китайцев. Изменения в социально-экономическом строе 

общества. Распад на отдельные царства и борьба за 

гегемонию. Реформы Шан Яна в царстве Цинь. 

Возникновение философско-политических учений: 

даосизм, конфуцианство, легизм, моизм. 

Тема 4.7. Древний Китай в 3 

в. до н.э. – 2 в. н.э. Культура 

Древнего Китая 

Империя Цинь. Предпосылки объединения 

древнекитайских царств. Создание централизованного 

государства. Правление императора Цинь Шихуанди, его 

внутренняя и внешняя политика. Восстания после смерти 

Цинь Шихуанди. Приход к власти Лю Бана. Империя 

Хань. Западная Хань. Внутренняя политика первых 

ханьских императоров. «Золотой век» У-ди. Внешняя 

политика Западной Хань. Кризис империи и приход к 

власти Ван Мана. Восстание «краснобровых» и «армии 

зеленого леса». Восточная Хань. Внутренняя и внешняя 

политика императоров. Зарождение феодализма. 

Восстание «желтых повязок» и падение империи. 

Культура Древнего Китая. Мифология и религия. 

Письменность. Литература. Искусство. Наука. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
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Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и 

навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные 

ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию 

и под руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, 

которые используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого 

результата — сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной 

позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия 

(съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
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вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных 

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы 

изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, 

на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить 

уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief– короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной 

деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее 

значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Древний Египет 

Тема 1.1. Древний Египет периода Раннего и Древнего царств в 4 тыс. – 24 в. 

до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Древний Египет и его место среди цивилизаций. 

2. Географическое положение, природные условия, население. 

3. Периодизация истории Древнего Египта. 

4. Источники по истории Древнего Египта. 

5. Основные признаки древней цивилизации. 

6. Возникновение зачатков цивилизации в Египте. 

7. Периоды Раннего и Древнего царств. 

8. Интеграционные процессы в период Древнего царства. 

9. Объединение Верхнего и Нижнего Египта. 

 

Тема 1.2. Древний Египет периода Среднего царства в 23-17 вв. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Распад Древнего царства. Период Среднего царства, его особенности. 

2. Социально-политическая структура Египта в период Среднего царства. 

3. Хозяйство Египта в период Среднего царства. 

4. Положение основных категорий населения. 

5. Особенности хозяйственного развития Древнего Египта.. 

6. Организация государственной власти. 

7. Внутренняя и внешняя политика фараонов. 

8. Строительство пирамид. 

9. Борьба за объединение Египта в I Переходный период. 

10. Восстановление и развитие хозяйства. 

11. Положение различных слоев населения. 

12. Внутренняя и внешняя политика фараонов. 

13. Обострение социальных противоречий, восстания. 

14. Нашествие гиксосов и распад Египта. 

Тема 1.3. Древний Египет в период Нового царства в 16-11 вв. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Период Нового царства, их особенности. 

2. Изгнание гиксосов и объединение страны. 

3. Реорганизация армии. 

4. Завоевания фараонов XVIII династии и создание империи. 

5. Походы Тутмоса III. 

6. Внешняя и внутренняя политика Тутмоса III. 

7. Административно-хозяйственная структура в период Нового царства. 

8. Система управления Египтом и покоренными областями. 

9. Религиозно-политические реформы Эхнатона. 

10. Правление и деятельность Рамсеса II. 

 

Тема 1.4. Древний Египет в период Позднего царства в 10-6 вв. до н.э.. 

Культура Древнего Египта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ослабление Египта при XX династии и причины этого. 

2. Позднее царство и его особенности. 

3. Подчинение Египта внешним завоевателям. 

4. Последовательность иноземных династий в Древнем Египте. 

5. Социально-экономическая ситуация в период Позднего царства. 

6. Развитие хозяйства. Увеличение количества рабов. 

7. Культура Древнего Египта. Особенности древнеегипетской культуры. 

8. Религия. Язык и письменность. Литература. 

9. Изобразительное искусство и архитектура. Наука. 

РАЗДЕЛ 2. Древняя Месопотамия 

Тема 2.1. Древняя Месопотамия в 7 – начале 3 тыс. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Периодизация истории Древней Месопотамии. 

2. Источники и историография по истории Древней Месопотамии. 

3. Древняя Месопотамия среди первых цивилизаций 

4. Географическое положение, природные условия. 

5. Население и общества древнейшей Месопотамии. 

6. Религия, художественная культура и искусство Месопотамии. 
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Тема 2.2. Древняя Месопотамия в 28-24 вв. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Древняя Месопотамия: Раннединастический период. 

2. Особенности социальной структуры общества Раннединастического периода. 

3. Формы землевладения и землепользования. 

4. Древнейшие государства Шумера. Формирование ранних государств. 

5. Социально-экономическое развитие Шумерского государства. 

6. Организация власти в городах-государствах Месопотамии. 

7. Борьба государств за гегемонию. 

8. Период первых территориальных царств. Социальная структура в городах-

государствах Месопотамии. 

 

Тема 2.3. Древняя Месопотамия в 24-21 вв. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основание державы Аккада. 

2. Нашествие кутиев и его последствия. 

3. Шумеро-Аккадское государство в период III-й династии Ура, его форма. 

4. Формы землевладения и землепользования в Шумеро-Аккадском царстве. 

 

Тема 2.4. Древняя Месопотамия в 20-6 вв. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возвышение Вавилона и его причины. 

2. Правление Хаммурапи и создание Вавилонской державы. 

3. Законы Хаммурапи. Внешняя и внутренняя политика, экономика, социальная 

структура Вавилонии. 

4. Старовавилонский период в истории Древней Месопотамии. 

5. Старовавилонское общество по Законам царя Хаммурапи. 

6. Новоассирийский период в истории Ассирии. 

7. Касситская династия. Государство Митанни. 

8. Ассирия во 2 тыс. до н.э и Великая Ассирийская военная держава в 1 тыс. до н. э. 

Политика, экономика, общество. 

9. Вавилония в конце 2 — первой половине 1 тыс. до н. э. Политика, экономика, 

общество. 

10. Культура народов Древней Месопотамии. 

 

РАЗДЕЛ 3. Ближний Восток, Иран и Центральная Азия в древности 

Тема 3.1. Древний Иран  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Географическая среда и древнейшее население Центральной Азии. 

2. Основные источники и историография истории Центральной Азии. 

3. Эламские государства 3-2 тыс. до н.э. Политика, экономика, общество. 

4. Мидийское царство в VIII—VI вв. до н. э. Внешняя политика. 

5. Персидское царство в VI—IV вв. до н. э. Кир II – основатель государства. 

6. Реформы Дария I, экономика и социальные отношения в Персидской державе. 

7. Внешняя политика персидских царей и греко-персидские войны. 

8. Разгром персов Александром Македонским. 

9. Религия и культура персов. 

 

Тема 3.2. Малая Азия в древности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Географическая среда и население Малой Азии в древности. 
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2. Основные источники и историография истории Малой Азии. 

3. Древнехеттское царство и Великая Хеттская держава во 2 тыс. до н.э. 

4. Древнехеттский, Среднехеттский и Новохеттский периоды. 

5. Политическая история Хеттского государства. 

6. Социальные отношения, экономика и политика Хеттского государства. 

7. Культура хеттов. 

8. Фригийское и Лидийское царства после падения Хеттского государства. 

9. Сирия, Финикия и Палестина в древности. Израильско-Иудейское царство. 

Тема 3.3. Древнее Закавказье 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Древнейшие народы Закавказья в 5-2 тыс. до н.э. Географическая среда 

Закавказья 

2. Источники по истории Урарту. 

3. Образование Ванского царства-Урарту, политика, экономика, общество. 

4. Крупнейшие города кА центры власти, ремесла и торговли. 

5. Хозяйство. Социальный строй. Религия и культура. 

6. Внутри- и внешнеполитическая деятельность царей Урарту. 

7. Борьба с Ассирией за гегемонию. 

8. Упадок Урартского государства. 
 

РАЗДЕЛ 4. Южная и Восточная Азия в древности 

Тема 4.1. Древняя Индия в 23-18 вв. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Географическая среда и население Южной Азии в древности. Источники и 

историография. 

2. Индская (Хараппская) цивилизация, возникновение городов и ранних 

государств. 

3. Источники по Индской цивилизации. Раскопки городов (Мохенджо-Даро, 

Хараппа, Лотхал и др.). 

4. Социальное, политическое и культурное развитие Индской цивилизации. 

5. Экономика, городское устройство и религиозные представления в период 

Индской цивилизации. 

6. Гибель Индской цивилизации и её возможные причины. 

Тема 4.2. Древняя Индия в 13-7 вв. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раннегосударственные образования Древней Индии в Ведический период. 

2. Государственное и социальное устройство, экономика и политика в Ведийский 

период. 

3. Ведическая литература как источник по истории Древней Индии. 

4. Приход и расселение ариев, их отношения с местными племенами. 

5. Развитие хозяйства и социально-политического строя арийских племен. 

6. Складывание варн. 

Тема 4.3. Древняя Индия в 6-3 вв. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Древняя Индия в Буддийский период (6-3 вв. до н.э.). 

2. Наиболее влиятельные государства Буддийского периода. 

3. Развитие хозяйства в Древней Индии. Урбанизация. 

4. Возвышение государства Магадха. Династия Нандов. 

5. Династия Маурьев. Правление Ашоки и образование централизованного 

государства. 
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6. Государственная власть, социальная структура (варны и касты), экономика и 

политика Общеиндийского государства. 

7. Распространение новых религий. Жизнь и деятельность Будды. Учение Будды. 

8. Древняя Индия во 2 в. до н.э. – 5 в. н.э. Государственная власть, социальная 

структура, экономика и политика. 

Тема 4.4. Культура Древней Индии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Религии Древней Индии: Ведийская, Буддизм, Индуизм. 

2. Веды. Брахманы. 

3. Буддизм и его основные положения. Течения в буддизме. 

4. Архитектура и искусство Древней Индии. 

5. Древнеиндийская литература: Ригведа, Махабхарата, Бхагавад-гита. 

Тема 4.5. Древний Китай в 27-11 вв. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Географическая среда и древнейшее население Восточной Азии. 

2. Основные источники и историография по истории Древнего Китая. 

3. Системы летоисчисления и современная периодизация истории Древнего Китая. 

Тема 4.6. Древний Китай в 11-4 вв. до н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возникновение и развитие древнейшего государства Шан-Инь на территории 

Китая. 

2. Основные источники по периоду Шан-Инь. 

3. Организация государства. Общество, города, экономика. 

4. Хозяйство. Бронзовая металлургия периода Шан-Инь. 

5. Конструкция погребений знати. Социальный состав общества по данным 

погребений. 

6. Чжоуское завоевание. Западное Чжоу. Заимствования чжоусцев у иньской 

цивилизации. 

7. Система социальных рангов в Западном Чжоу. 

8. Образование государства Восточное Чжоу. Этническая консолидация китайцев. 

9. Изменения в социально-экономическом строе общества и внешняя политика 

Восточного Чжоу. 

10. Период Чжаньго (Воюющих царств). Реформы Шан Яна в царстве Цинь. 

11. Правление У Дина. 

Тема 4.7. Древний Китай в 3 в. до н.э. – 2 в. н.э. Культура Древнего Китая 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки объединения древнекитайских царств 

2. Правление Цинь Шихуанди. Образование Империи Цинь в 3 в. до н.э. 

3. Государственная власть, социальное устройство, экономика и внутренняя и 

внешняя политика Империи Цинь. 

4. Восстания после смерти Цинь Шихуанди.Приход к власти Лю Бана.  

5. Правление У-ди, расцвет государства Западная Хань (2-1 вв. до н.э.), социально-

экономические отношения. Восстания «краснобровых» и «армии зеленого леса», 

кризис империи. 

6. Государство Восточная Хань в 1-3 вв. н.э., правление и реформы Ван Мана. 

Внутренняя и внешняя политика императоров. Восстание «желтых повязок». 

7. Зарождение феодализма в Древнем Китае. 

8. Мифология и религия, письменность, литература и искусство Древнего Китая. 

9. Общественная мысль и идеология в Древнем Китае. Конфуцианство. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История Древнего Востока» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

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

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников 

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 



 17 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с 

учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 

подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-

первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 

обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 

выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 

TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 

текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 

страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый 
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письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе 

написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом 

лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе 

преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся 

отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
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Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
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При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой 

или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете 

или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 

дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 
 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: История Древнего Востока 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Тема 1.1. Древний Египет периода Раннего и 

Древнего царств в 4 тыс. – 24 в. до н.э. 

Древний Египет и его место среди 

цивилизаций. Географическое положение, 

природные условия, население. Периодизация 

истории Древнего Египта. Источники по истории 

Древнего Египта. Основные признаки древней 

цивилизации. Возникновение зачатков 

цивилизации в Египте – прединастический 

Египет. Периоды Раннего и Древнего царств. 

Раннее царство – эпоха архаики. Древнее царство 

– эпоха пирамид. Мемфисские династии. 

Интеграционные процессы в период Древнего 

царства. Объединение Верхнего и Нижнего 

Египта.Основные признаки восточной деспотии. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Древний Египет периода Среднего 

царства в 23-17 вв. до н.э. 

Распад Древнего царства. I Переходный период. 

Период Среднего царства – эпоха классики, её 

особенности. Социально-политическая структура 

Египта в период Среднего царства. Хозяйство 

Египта в период Среднего царства. Положение 

основных категорий населения. Понятия «царские 

хемуу» и «баку». Особенности хозяйственного 

развития Древнего Египта.. Организация 

государственной власти. Внутренняя и внешняя 

политика фараонов. Расширение границ. 

Строительство пирамид. Восстановление и 

развитие хозяйства. Правление Аменемхета III. 

Положение различных слоев населения. 

Внутренняя и внешняя политика фараонов. 

Обострение социальных противоречий, восстания. 

Нашествие гиксосов и распад Египта. Государство 

во II Переходный период. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3. Тема 1.3. Древний Египет в период Нового 

царства в 16-11 вв. до н.э. 

1. Период Нового царства – создание империи. 

Изгнание гиксосов и объединение страны. 

Правление Яхмоса I и Аменхотепа I. 

Реорганизация армии. Завоевания фараонов XVIII 

династии и создание империи. Правление царицы 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Хатшепсут. Походы Тутмоса III. Внешняя и 

внутренняя политика Тутмоса III, расширение 

границ Египта. Административно-хозяйственная 

структура в период Нового царства. Система 

управления Египтом и покоренными областями. 

Грандиозное строительство. Международное 

положение Египта. Эпоха Амарны и религиозно-

политические реформы Аменхотепа IV-Эхнатона. 

Правление Рамсеса II, его длительность и значение 

для Нового царства. 

4. Тема 1.4. Древний Египет в период Позднего 

царства в 10-6 вв. до н.э.. Культура Древнего 

Египта. 

Ослабление Египта при XX династии и причины 

этого. III Переходный период. Позднее царство и 

его особенности. Подчинение Египта внешним 

завоевателям. Последовательность иноземных 

династий в Древнем Египте. Социально-

экономическая ситуация в период Позднего 

царства. Развитие хозяйства. Увеличение 

количества рабов. Египет в составе персидской 

державы Ахеменидов. Культура Древнего Египта. 

Особенности древнеегипетской культуры. 

Религия. Язык и письменность. Литература. 

Изобразительное искусство и архитектура. Наука. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

5. Тема 2.1. Древняя Месопотамия в 7 – начале 3 

тыс. до н.э. 

Источники и историография по истории Древней 

Месопотамии. Древняя Месопотамия среди 

первых цивилизаций. Географическое положение, 

природные условия. Периодизация истории 

Древней Месопотамии:. убейдская культура, 

культура Урук, период Джемдет-Наср. Население 

и общества древнейшей Месопотамии. Религия, 

художественная культура и искусство древнейшей 

Месопотамии. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

6. Тема 2.2. Древняя Месопотамия в 28-24 вв. до 

н.э. 

Древняя Месопотамия: Раннединастический 

период. Понятие «номовых царств». Появление 

клинописи, аккадский и шумерский языки. 

Особенности социальной структуры общества 

Раннединастического периода. Формы 

землевладения и землепользования. Древнейшие 

государства Шумера. Формирование ранних 

государств. Социально-экономическое развитие 

Шумерского государства. Организация власти в 

городах-государствах Месопотамии. Борьба 

государств за гегемонию. Период первых 

территориальных царств: Киш, Урук, Ур. 

Социальная структура в городах-государствах 

Месопотамии. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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7. Тема 2.3. Древняя Месопотамия в 24-21 вв. до 

н.э. 

Основание державы Аккада. Правление и 

деятельность Саргона Великого и создание 

централизованной державы. Нашествие кутиев и 

его последствия. Шумеро-Аккадское государство 

в период III-й династии Ура, его форма. Попытки 

обожествления царей. Формы землевладения и 

землепользования в Шумеро-Аккадском царстве. 

Нашествие амореев и конец III династии Ура. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

8. Тема 2.4. Древняя Месопотамия в 20-6 вв. до 

н.э. 

Аморейские общины и царства. Возвышение 

Вавилона и его причины. Правление Хаммурапи и 

создание Вавилонской державы. Законы 

Хаммурапи. Внешняя и внутренняя политика, 

экономика, социальная структура Вавилонии. 

Старовавилонский период в истории Древней 

Месопотамии. Старовавилонское общество по 

Законам царя Хаммурапи. Новоассирийский 

период в истории Ассирии. Касситская династия. 

Государство Митанни. Ассирия во 2 тыс. до н.э и 

Великая Ассирийская военная держава в 1 тыс. до 

н. э. Политика, экономика, общество. Вавилония в 

конце 2 — первой половине 1 тыс. до н. э. 

Политика, экономика, общество. Культура 

народов Древней Месопотамии. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

9. Тема 3.1. Древний Иран 

Географическая среда и древнейшее население 

Центральной Азии. Основные источники и 

историография истории Центральной Азии. 

Эламские государства 3-2 тыс. до н.э. Политика, 

экономика, общество. Мидийское царство в VIII—

VI вв. до н. э. Внешняя политика. Персидское 

царство в VI—IV вв. до н. э. Кир II – основатель 

государства. Реформы Дария I, экономика и 

социальные отношения в Персидской державе. 

Внешняя политика персидских царей и греко-

персидские войны. Разгром персов Александром 

Македонским. Религия и культура персов. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

10. Тема 3.2. Малая Азия в древности 

Географическая среда и население Малой Азии в 

древности. Основные источники и историография 

истории Малой Азии. Древнехеттское царство и 

Великая Хеттская держава во 2 тыс. до н.э. 

Древнехеттский, Среднехеттский и Новохеттский 

периоды.Политическая история Хеттского 

государства. Социальные отношения, экономика и 

политика Хеттского государства. Культура хеттов. 

8. Фригийское и Лидийское царства после падения 

Хеттского государства. Сирия, Финикия и 

Палестина в древности. Израильско-Иудейское 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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царство. 

11. Тема 3.3. Древнее Закавказье 

Древнейшие народы Закавказья в 5-2 тыс. до н.э. 

Географическая среда Закавказья. Источники по 

истории Урарту. Образование Ванского царства-

Урарту, политика, экономика, общество. 

Крупнейшие города кА центры власти, ремесла и 

торговли. Хозяйство. Социальный строй. Религия 

и культура. Внутри- и внешнеполитическая 

деятельность царей Урарту. Борьба с Ассирией за 

гегемонию. Упадок Урартского государства. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

12. Тема 4.1. Древняя Индия в 23-18 вв. до н.э. 

Географическая среда и население Южной Азии в 

древности. Источники и историография. Индская 

(Хараппская) цивилизация, возникновение 

городов и ранних государств. Источники по 

Индской цивилизации. Раскопки городов 

(Мохенджо-Даро, Хараппа, Лотхал и др.). 

Социальное, политическое и культурное развитие 

Индской цивилизации. Экономика, городское 

устройство и религиозные представления в период 

Индской цивилизации. Гибель Индской 

цивилизации и её возможные причины. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

13. Тема 4.2. Древняя Индия в 13-7 вв. до н.э. 
Раннегосударственные образования Древней 

Индии в Ведический период. Государственное и 

социальное устройство, экономика и политика в 

Ведийский период. Ведическая литература как 

источник по истории Древней Индии. Приход и 

расселение ариев, их отношения с местными 

племенами. Развитие хозяйства и социально-

политического строя арийских племен. 

Складывание варн. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

14. Тема 4.3. Древняя Индия в 6-3 вв. до н.э. 

Древняя Индия в Буддийский период (6-3 вв. до 

н.э.). Наиболее влиятельные государства 

Буддийского периода. Развитие хозяйства в 

Древней Индии. Урбанизация. Возвышение 

государства Магадха. Династия Нандов. Династия 

Маурьев. Правление Ашоки и образование 

централизованного государства. Государственная 

власть, социальная структура (варны и касты), 

экономика и политика Общеиндийского 

государства. Распространение новых религий. 

Жизнь и деятельность Будды. Учение Будды. 

Древняя Индия во 2 в. до н.э. – 5 в. н.э. 

Государственная власть, социальная структура, 

экономика и политика. 

 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

15. Тема 4.4. Культура Древней Индии 

Религии Древней Индии: Ведийская, Буддизм, 

Индуизм. Веды. Брахманы. Буддизм и его 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 



 31 

основные положения. Течения в буддизме. 

Архитектура и искусство Древней Индии. 

Древнеиндийская литература: Ригведа, 

Махабхарата, Бхагавад-гита. 

презентаций 

16.  Тема 4.5. Древний Китай в 27-11 вв. до н.э. 

Географическая среда и древнейшее население 

Восточной Азии. Основные источники и 

историография по истории Древнего Китая. 

Системы летоисчисления и современная 

периодизация истории Древнего Китая. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

17. Тема 4.6. Древний Китай в 11-4 вв. до н.э. 

Возникновение и развитие древнейшего 

государства Шан-Инь на территории Китая. 

Основные источники по периоду Шан-Инь. 

Организация государства. Общество, города, 

экономика. Хозяйство. Бронзовая металлургия 

периода Шан-Инь. Конструкция погребений 

знати. Социальный состав общества по данным 

погребений. Чжоуское завоевание. Западное 

Чжоу. Заимствования чжоусцев у иньской 

цивилизации. Система социальных рангов в 

Западном Чжоу. Образование государства 

Восточное Чжоу. Этническая консолидация 

китайцев. Изменения в социально-экономическом 

строе общества и внешняя политика Восточного 

Чжоу. Период Чжаньго (Воюющих царств). 

Реформы Шан Яна в царстве Цинь. Правление У 

Дина. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

18. Тема 4.7. Древний Китай в 3 в. до н.э. – 2 в. н.э. 

Культура Древнего Китая 

Предпосылки объединения древнекитайских 

царств. Правление Цинь Шихуанди. Образование 

Империи Цинь в 3 в. до н.э. Государственная 

власть, социальное устройство, экономика и 

внутренняя и внешняя политика Империи Цинь. 

Восстания после смерти Цинь Шихуанди.Приход к 

власти Лю Бана. Правление У-ди, расцвет 

государства Западная Хань (2-1 вв. до н.э.), 

социально-экономические отношения. Восстания 

«краснобровых» и «армии зеленого леса», кризис 

империи. Государство Восточная Хань в 1-3 вв. 

н.э., правление и реформы Ван Мана. Внутренняя 

и внешняя политика императоров. Восстание 

«желтых повязок». Зарождение феодализма в 

Древнем Китае. Мифология и религия, 

письменность, литература и искусство Древнего 

Китая. Общественная мысль и идеология в 

Древнем Китае. Конфуцианство. 

Устное изложение 

материала с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: История Древнего Востока 

Тема 1.1. Древний Египет периода Раннего и Древнего царств в 4 тыс. – 24 в. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древнего Египта. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Древний Египет и его место среди цивилизаций 

древности. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Географическое положение, природные условия, 

население. 

. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Периодизация истории Древнего Египта. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Источники по истории Древнего Египта. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Периоды Раннего и Древнего царств. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Периодизация истории Древнего Египта. 

2. Источники по истории Древнего Египта. 

3. Периоды Раннего и Древнего царств. 

4. Интеграционные процессы в период Древнего царства. 

5. Объединение Верхнего и Нижнего Египта. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Интеграционные процессы в период Древнего царства. 

2. Объединение Верхнего и Нижнего Египта. 
 

Тема 1.2. Древний Египет периода Среднего царства в 23-17 вв. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древнего Египта. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Распад Древнего царства. Период Среднего царства, 

его особенности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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2.  Борьба за объединение Египта в I Переходный 

период. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Внутренняя и внешняя политика фараонов. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Обострение социальных противоречий, восстания. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Нашествие гиксосов и распад Египта. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Распад Древнего царства. Период Среднего царства, его особенности. 

2. Социально-политическая структура Египта в период Среднего царства. 

3. Хозяйство Египта в период Среднего царства. 

4. Положение основных категорий населения. 

5. Борьба за объединение Египта в I Переходный период. 

6. Восстановление и развитие хозяйства. 

7. Внутренняя и внешняя политика фараонов. 

8. Обострение социальных противоречий, восстания. 

9. Нашествие гиксосов и распад Египта. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Особенности хозяйственного развития Древнего Египта.. 

2. Организация государственной власти. 

3. Внутренняя и внешняя политика фараонов. 

4. Положение различных слоев населения. 

 

Тема 1.3. Древний Египет в период Нового царства в 16-11 вв. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древнего Египта. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Изгнание гиксосов и объединение Египта. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Период Нового царства, и его особенности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Административно-хозяйственная структура в период 

Нового царства.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Религиозно-политические реформы Эхнатона. Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Правление и деятельность Рамсеса II. Опрос, оценка знаний 

студентов 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Период Нового царства, и его особенности. 

2. Изгнание гиксосов и объединение страны. 

3. Реорганизация армии. 

4. Внешняя и внутренняя политика Тутмоса III. 

5. Административно-хозяйственная структура в период Нового царства. 

6. Религиозно-политические реформы Эхнатона. 

7. Правление и деятельность Рамсеса II. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Завоевания фараонов XVIII династии и создание империи. 

2. Походы Тутмоса III. 

3. Система управления Египтом и покоренными областями. 

 

Тема 1.4. Древний Египет в период Позднего царства в 10-6 вв. до н.э. Культура 

Древнего Египта. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории и культуре Древнего Египта. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Ослабление Египта при XX династии и его причины. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Подчинение Египта внешним завоевателям. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Социально-экономическая ситуация в период 

Позднего царства. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Религия. Язык и письменность. Литература. 

Изобразительное искусство и архитектура. Наука. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Ослабление Египта при XX династии и его причины. 

3. Подчинение Египта внешним завоевателям. 

3. Последовательность иноземных династий в Древнем Египте. 

4. Социально-экономическая ситуация в период Позднего царства. 

5. Развитие хозяйства. Увеличение количества рабов. 

6. Религия. Язык и письменность. Литература. 

7. Изобразительное искусство и архитектура. Наука. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Позднее царство и его особенности. 

2. Культура Древнего Египта. Особенности древнеегипетской культуры. 
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Тема 2.1. Древняя Месопотамия в 7 – начале 3 тыс. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древней Месопотамии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Периодизация истории Древней Месопотамии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Источники и историография по истории Древней 

Месопотамии. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Население и общества древнейшей Месопотамии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Периодизация истории Древней Месопотамии. 

2. Источники и историография по истории Древней Месопотамии. 

3. Географическое положение, природные условия. 

5. Население и общества древнейшей Месопотамии. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Древняя Месопотамия среди первых цивилизаций 

2. Религия, художественная культура и искусство Месопотамии. 
 

Тема 2.2. Древняя Месопотамия в 28-24 вв. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древней Месопотамии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Особенности социальной структуры общества 

Раннединастического периода. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Древнейшие государства Шумера. Формирование 

ранних государств. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Организация власти в городах-государствах 

Месопотамии. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4.  Борьба государств за гегемонию. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Древняя Месопотамия: Раннединастический период. 

2. Особенности социальной структуры общества Раннединастического периода. 

3. Формы землевладения и землепользования. 

4. Древнейшие государства Шумера. Формирование ранних государств. 

5. Социально-экономическое развитие Шумерского государства. 

6. Организация власти в городах-государствах Месопотамии. 
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7. Борьба государств за гегемонию. 

8. Период первых территориальных царств. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Раннединастический период. Понятие «номовых царств». 

2. Социальная структура в городах-государствах Месопотамии. 
 

Тема 2.3. Древняя Месопотамия в 24-21 вв. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древней Месопотамии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Основание державы Аккада. Правление Саргона. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Нашествие кутиев и его последствия. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Шумеро-Аккадское государство в период III-й 

династии Ура, его форма. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Формы землевладения и землепользования в 

Шумеро-Аккадском царстве.. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Основание державы Аккада. 

2. Нашествие кутиев и его последствия. 

3. Шумеро-Аккадское государство в период III-й династии Ура, его форма. 

4. Формы землевладения и землепользования в Шумеро-Аккадском царстве. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Появление клинописи, аккадский и шумерский языки. 

2. Особенности социальной структуры общества Раннединастического 

периода. 

 

Тема 2.4. Древняя Месопотамия в 20-6 вв. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории и культуре Древней Месопотамии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Правление Хаммурапи и создание Вавилонской 

державы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Старовавилонское общество по Законам царя 

Хаммурапи. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Ассирия во 2 тыс. до н.э и Великая Ассирийская 

военная держава в 1 тыс. до н. э. Политика, 

экономика, общество. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Вавилония в конце 2 — первой половине 1 тыс. до н. Опрос, оценка знаний 
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э. Политика, экономика, общество. студентов 

5. Культура народов Древней Месопотамии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Возвышение Вавилона и его причины. 

2. Правление Хаммурапи и создание Вавилонской державы. 

3. Старовавилонский период в истории Древней Месопотамии. 

4. Старовавилонское общество по Законам царя Хаммурапи. 

5. Новоассирийский период в истории Ассирии. 

6. Касситская династия. Государство Митанни. 

7. Ассирия во 2 тыс. до н.э и Великая Ассирийская военная держава в 1 тыс. до н. э. 

Политика, экономика, общество. 

8. Вавилония в конце 2 — первой половине 1 тыс. до н. э. Политика, экономика, 

общество. 

9. Культура народов Древней Месопотамии. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Законы Хаммурапи.  

2. Внешняя и внутренняя политика, экономика, социальная структура Вавилонии. 

 

Тема 3.1. Древний Иран 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории и культуре Древнего Ирана. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Географическая среда и древнейшее население 

Центральной Азии. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Эламские государства 3-2 тыс. до н.э. Политика, 

экономика, общество. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Персидское царство в VI—IV вв. до н. э. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Внешняя политика персидских царей и греко-

персидские войны. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Религия и культура персов в Ахеменидском 

государстве. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Географическая среда и древнейшее население Центральной Азии. 

2. Основные источники и историография истории Центральной Азии. 

3. Эламские государства 3-2 тыс. до н.э. Политика, экономика, общество. 

4. Мидийское царство в VIII—VI вв. до н. э. Внешняя политика. 

5. Персидское царство в VI—IV вв. до н. э. Кир II – основатель государства. 

6. Внешняя политика персидских царей и греко-персидские войны. 
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7. Разгром персов Александром Македонским. 

9. Религия и культура персов. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Реформы Дария I, экономика и социальные отношения в Персидской державе. 

2. Разгром персов Александром Македонским. 

 

Тема 3.2. Малая Азия в древности 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории и культуре Древней Малой Азии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Географическая среда и население Малой Азии в 

древности. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Древнехеттский, Среднехеттский и Новохеттский 

периоды. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Фригийское и Лидийское царства после падения 

Хеттского государства. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Географическая среда и население Малой Азии в древности. 

2. Основные источники и историография истории Малой Азии. 

3. Древнехеттское царство и Великая Хеттская держава во 2 тыс. до н.э. 

4. Древнехеттский, Среднехеттский и Новохеттский периоды. 

5. Социальные отношения, экономика и политика Хеттского государства. 

6. Культура хеттов. 

7. Фригийское и Лидийское царства после падения Хеттского государства. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Политическая история Хеттского государства. 

2. Сирия, Финикия и Палестина в древности. Израильско-Иудейское царство. 

 

Тема 3.3. Древнее Закавказье 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории и культуре Древнего Закавказья. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Древнейшие народы Закавказья в 5-2 тыс. до н.э. 

Географическая среда Закавказья 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Источники по истории Урарту. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Образование Ванского царства-Урарту, политика, 

экономика, общество. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Борьба с Ассирией за гегемонию. Опрос, оценка знаний 
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студентов 

5. Упадок Урартского государства. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Древнейшие народы Закавказья в 5-2 тыс. до н.э. Географическая среда 

Закавказья 

2. Источники по истории Урарту. 

3. Образование Ванского царства-Урарту, политика, экономика, общество. 

4. Хозяйство. Социальный строй. Религия и культура. 

5. Борьба с Ассирией за гегемонию. 

6. Упадок Урартского государства. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Крупнейшие города Урарту как центры власти, ремесла и торговли. 

2. Внутри- и внешнеполитическая деятельность царей Урарту. 

 

Тема 4.1. Древняя Индия в 23-18 вв. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древней Индии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Географическая среда и население Южной Азии в 

древности. Источники и историография. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Индская (Хараппская) цивилизация, возникновение 

городов и ранних государств. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Социальное, политическое и культурное развитие 

Индской цивилизации. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Гибель Индской цивилизации и её возможные 

причины. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Географическая среда и население Южной Азии в древности. Источники и 

историография. 

2. Индская (Хараппская) цивилизация, возникновение городов и ранних 

государств. 

4. Социальное, политическое и культурное развитие Индской цивилизации. 

5. Экономика, городское устройство и религиозные представления в период 

Индской цивилизации. 

6. Гибель Индской цивилизации и её возможные причины. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Источники по Индской цивилизации. Раскопки городов (Мохенджо-Даро, 

Хараппа, Лотхал и др.). 
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Тема 4.2. Древняя Индия в 13-7 вв. до н.э. 
Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древней Индии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Раннегосударственные образования Древней Индии 

в Ведический период. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Государственное и социальное устройство, 

экономика и политика в Ведийский период. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Приход и расселение ариев, их отношения с 

местными племенами. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Развитие хозяйства и социально-политического 

строя арийских племен. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Раннегосударственные образования Древней Индии в Ведический период. 

2. Государственное и социальное устройство, экономика и политика в Ведийский 

период. 

4. Приход и расселение ариев, их отношения с местными племенами. 

5. Развитие хозяйства и социально-политического строя арийских племен. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Ведическая литература как источник по истории Древней Индии. 

2. Складывание варн. 

 

Тема 4.3. Древняя Индия в 6-3 вв. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древней Индии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Древняя Индия в Буддийский период (6-3 вв. до 

н.э.). 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Возвышение государства Магадха. Династия 

Нандов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Династия Маурьев. Правление Ашоки и образование 

централизованного государства.. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Государственная власть, социальная структура 

(варны и касты), экономика и политика 

Общеиндийского государства. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Древняя Индия во 2 в. до н.э. – 5 в. н.э. 

Государственная власть, социальная структура, 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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экономика и политика. 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Древняя Индия в Буддийский период (6-3 вв. до н.э.). 

2. Наиболее влиятельные государства Буддийского периода. 

3. Развитие хозяйства в Древней Индии. Урбанизация. 

4. Возвышение государства Магадха. Династия Нандов. 

5. Династия Маурьев. Правление Ашоки и образование централизованного 

государства. 

6. Распространение новых религий. Жизнь и деятельность Будды. Учение Будды. 

7. Древняя Индия во 2 в. до н.э. – 5 в. н.э. Государственная власть, социальная 

структура, экономика и политика. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Государственная власть, социальная структура (варны и касты). 

2. Экономика и политика Общеиндийского государства. 

Тема 4.4. Культура Древней Индии 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древней Индии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Религии Древней Индии: Ведийская, Буддизм, 

Индуизм. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Веды. Брахманы. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Архитектура и искусство Древней Индии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Древнеиндийская литература. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Религии Древней Индии: Ведийская, Буддизм, Индуизм. 

2. Веды. Брахманы. 

3. Архитектура и искусство Древней Индии. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Буддизм и его основные положения. Течения в буддизме. 

2. Древнеиндийская литература: Ригведа, Махабхарата, Бхагавад-гита. 

 

Тема 4.5. Древний Китай в 27-11 вв. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древнего Китая. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Географическая среда и древнейшее население 

Восточной Азии. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Основные источники и историография по истории 

Древнего Китая. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Системы летоисчисления и современная 

периодизация истории Древнего Китая. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Географическая среда и древнейшее население Восточной Азии. 

2. Основные источники и историография по истории Древнего Китая. 

3. Системы летоисчисления и современная периодизация истории Древнего Китая. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Государства Древнего Китая и «северные варвары». 

Тема 4.6. Древний Китай в 11-4 вв. до н.э. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории Древнего Китая. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Возникновение и развитие древнейшего государства 

Шан-Инь на территории Китая. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Чжоуское завоевание. Западное Чжоу. 

Заимствования чжоусцев у иньской цивилизации. 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Образование государства Восточное Чжоу. 

Этническая консолидация китайцев. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Период Чжаньго (Воюющих царств). Реформы Шан 

Яна в царстве Цинь. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Правление У Дина. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Основные источники по периоду Шан-Инь. 

2. Организация государства. Общество, города, экономика. 

3. Хозяйство. Бронзовая металлургия периода Шан-Инь. 

4. Чжоуское завоевание. Западное Чжоу. Заимствования чжоусцев у иньской 

цивилизации. 

5. Система социальных рангов в Западном Чжоу. 

6. Образование государства Восточное Чжоу. Этническая консолидация китайцев. 

7. Изменения в социально-экономическом строе общества и внешняя политика 

Восточного Чжоу. 
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8. Период Чжаньго (Воюющих царств). Реформы Шан Яна в царстве Цинь. 

9. Правление У Дина. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Конструкция погребений знати. Социальный состав общества по данным 

погребений. 

2. Период Чжаньго (Воюющих царств) 

 

Тема 4.7. Древний Китай в 3 в. до н.э. – 2 в. н.э. Культура Древнего Китая. 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об истории и культуре Древнего Китая. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Правление Цинь Шихуанди. Образование Империи 

Цинь в 3 в. до н.э. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Правление У-ди, расцвет государства Западная Хань 

(2-1 вв. до н.э.), социально-экономические 

отношения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Государство Восточная Хань в 1-3 вв. н.э., 

правление и реформы Ван Мана. Внутренняя и 

внешняя политика императоров. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Зарождение феодализма в Древнем Китае. Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Мифология и религия, письменность, литература и 

искусство Древнего Китая. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Предпосылки объединения древнекитайских царств 

2. Правление Цинь Шихуанди. Образование Империи Цинь в 3 в. до н.э. 

3. Государственная власть, социальное устройство, экономика и внутренняя и 

внешняя политика Империи Цинь. 

4. Правление У-ди, расцвет государства Западная Хань (2-1 вв. до н.э.), социально-

экономические отношения. Восстания «краснобровых» и «армии зеленого леса», 

кризис империи. 

5. Государство Восточная Хань в 1-3 вв. н.э., правление и реформы Ван Мана. 

Внутренняя и внешняя политика императоров. Восстание «желтых повязок». 

6. Зарождение феодализма в Древнем Китае. 

7. Мифология и религия, письменность, литература и искусство Древнего Китая. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Восстания после смерти Цинь Шихуанди.Приход к власти Лю Бана.  

2. Общественная мысль и идеология в Древнем Китае. Конфуцианство. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. 

Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 
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- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что 

касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 

все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в 

качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В 

условиях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 

удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить 

внимание при подготовке слайдов, — это их оформление и текст. Слайд не должен быть 

перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта 

того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 

того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Предмет, источники, методы и задачи археологии 

Тема 1.1. Археология в 

системе наук, её основные 

понятия и методы 

Археология и ее место среди исторических наук. Историческая 

и археологическая периодизации. Относительная и абсолютная 

хронологии. Возможности использования данных письменных 

источников, лингвистики и антропологии для оценки и 

интерпретации археологических материалов. 

Основные виды археологических источников. Археологические 

памятники и их классификация. Методы полевых и кабинетных 

исследований. Методы естественных наук в археологических 

исследованиях: радиокарбонный анализ, спектрография, 

металлография, дендрохронология и др. 

Основные понятия в археологии: культурный слой, 

стратиграфия, погребальный обряд, комплекс (открытый и 

закрытый), типологический ряд. Понятие археологической 

культуры. 

Раздел 2. Каменный век 

Тема 2.1. Ранний каменный 

век – палеолит 

 

Каменный век — начальный и наиболее длительный этап 

развития человеческого общества. Общие представления о 

содержании и особенностях этого этапа развития на территории 

Евразии, Африки, Северной Америки и Австралии. 

Хронологические рамки и периодизация каменного века. 

Абсолютный и относительный возраст, методы датирования. 

Современная методика комплексных исследований 

археологических памятников; привлечение материалов 

смежных наук. Самые ранние артефакты. 

Общие проблемы эпохи палеолита. Эволюция животного мира и 

антропогенез. Этапы антропогенеза на основании современных 

данных различных наук. Важнейшие находки древних гоминид. 

Вопросы прародины человека. Происхождение Homo Sapiens. 

Каменные орудия как исторический источник. 

 Археология и палеоэкология палеолита. Периодизация 

палеолита. Природные условия и развитие первобытного 

общества. Экологическая обстановка в зоне становления 

гоминид в конце плиоцена — начале плейстоцена. Покровные 

оледенения и общие тенденции изменений природной среды в 

позднем плейстоцене Евразии. Освоение человеком северной 

части Евразии в финале плейстоцена — раннем голоцене.  

Ранний (нижний) палеолит. Олдувайская эпоха. Опорные 

памятники Восточной Африки (характер культурного слоя, 
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общие датировки, наиболее распространенные формы орудий). 

Ашель. Основные памятники Евразии. Ведущие формы 

каменных орудий: бифасы, орудия на отщепах и пластинах.  

Средний палеолит (мустье). Область распространения и 

геологический возраст стоянок среднего палеолита. Освоение 

огня и новых видов сырья. Домостроительство. Первые 

погребения и зачатки искусства. Антропологические находки. 

Неандертальская проблема.  

Поздний (верхний) палеолит. Геологический возраст позднего 

палеолита. Палеогеографические условия эпохи. 

Антропологические находки человека современного вида. 

Новые приемы в технике расщепления кремня (призматическая 

техника, техника резцового скола, новые типы нуклеуса, 

пиление, шлифование, сверление). Разнообразные формы 

орудий. 

Понятие «археологическая культура» в позднем палеолите. 

Хозяйство и быт человека позднего палеолита. Природная среда 

и социальная эволюция. 

Хозяйственно-культурные зоны позднего палеолита по 

археологическим данным. Заселение пещер. Поселения 

позднего палеолита. Планировка, хозяйственно-бытовой 

комплекс. Сезонность и долговременность поселений. Жилища. 

Разнообразие форм жилищ позднего палеолита. 

Происхождение позднепалеолитического искусства. Памятники 

искусства палеолита в Западной Европе и России. Наскальные 

рисунки и гравировки. Искусство малых форм — костяная 

пластика: антропоморфные и зооморфные статуэтки, орнамент, 

прикладная гравировка.  

Реконструкция идеологических представлений позднего 

палеолита. Абстрактное мышление и возникновение 

математических понятий (счет, календарь) в палеолите. 

Тема 2.2. Средний и поздний 

каменный век – мезолит и 

неолит 

Мезолит. Голоцен (геологическая современность). 

Послеледниковое потепление — палеогеографический рубеж 

голоцена. Растительность и животный мир, формирование 

современных ландшафтно-климатических зон Евразии. 

Мезолит: приспособление человека и его хозяйства к 

новым климатическим условиям и новой структуре природных 

ландшафтов. Культурные провинции и археологические 

культуры в мезолите Западной и Восточной Европы, Кавказа, 

Средней Азии и Сибири. 

Типы поселений в мезолите. Хозяйство, основные черты 

материальной культуры. Кремневая индустрия, типы 

памятников, жилища. Микро- и макролитические орудия. 

Погребения и обряд захоронения в мезолите Евразии. 

Могильники и одиночные погребения. 

Неолит. Термин «неолит», его происхождение и 

первоначальное значение. Техника обработки, сырье, формы 

орудий труда в неолите. Формы хозяйства. Типы поселений. 

Хронологические рамки неолита. Термин «неолитическая 

революция». Возникновение гончарства. 

Понятие «археологическая культура» для эпохи неолита. 

Группы родственных культур, культурные области и 

культурные зоны неолита различных регионов. 

Неолит Средней Азии. Джейтунская культура: 

хронология, территория, типы памятников, планировка 

поселений. Особенности кремневой индустрии, типы орудий, 

костяные изделия. Керамика: формы изделий, орнамент. 
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Кельтеминарская культурная область: хронология и территория, 

кремневый инвентарь, типы керамики, жилища. Два этапа 

развития культуры. Сравнительная характеристика 

Кельтеминарской и Джейтунской культур. 

Неолит Северного Причерноморья. Культуры неолита 

степной полосы юга Восточной Европы: буго-днестровская, 

днепро-донецкая. Хронология и территория этих культур. 

Культура линейно-ленточной керамики. Поселения, 

жилища. Орудия труда, предметы домашнего обихода, 

керамика. Экономика (оседло-земледельческий тип хозяйства). 

Хронология. Происхождение культуры линейно-ленточной 

керамики. 

Раздел 3. Эпоха палеометалла. Металлургические провинции и очаги 

Тема 3.1. Появление 

металлургии, 

металлургические провинции 

Эпоха палеометалла (энеолит и бронзовый век): 

значение металла в развитии человеческой культуры и 

общества. Открытие меди и бронз. Рабочие качества орудий из 

металла. Их роль в развитии земледелия, деревообработки, 

транспортных средств. Металлургические знания: 

закономерности эволюции. 

Эпохи энеолита и бронзы, их разграничение. Памятники 

различных экологических зон. Относительная и абсолютная 

хронология. Экономические и социальные достижения ранней 

металлоносной эпохи. Специализированные формы земледелия 

и скотоводства. Ремесла. Обмен. Древнейшие города и 

цивилизации. Неравномерность развития человеческого 

общества. 

Металлургические провинции — основа 

макрорайонирования и периодизации памятников. Историко-

культурное и производственное содержание понятий: 

провинция, очаги металлургии и металлообработки. 

Тема 3.2. Энеолит и период 

бронзового века 

 

Энеолит: Балкано-Карпатская металлургическая 

провинция (БКМП). Хронологические рамки. Границы 

провинции. Рудные источники. Типы продукции. Приемы 

обработки металла. Земледельческие культуры западного и 

скотоводческие культуры восточного ареалов БКМП. 

Западный ареал БКМП энеолита: Гумельницкая 

культура и металлургический очаг. Металлические орудия, 

украшения. Рудники Аи Бунара. Поселения. Характер жилищ. 

Керамика и каменные изделия. Погребальные комплексы. 

Варненский могильник. Находки из золота и меди. Другие 

погребальные дары. Социальная организация общества. Богатые 

и рядовые могилы Варны. 

Западный ареал БКМП энеолита: Культура Кукутени-

Триполье и раннетрипольский очаг металлообработки. 

Источники медного сырья. Типы медных изделий, состав 

металла, технология обработки. Поселения раннего и среднего 

Триполья: топография, планировка, жилища. Появление 

укреплений. Поселения — гиганты восточной периферии 

культуры. Каменный и костяной инвентарь, посуда, статуэтки. 

Восточный ареал БКМП энеолита: Новоданиловский 

очаг металлообработки. Новоданиловские могильники: 

погребальный обряд и погребальный инвентарь. 

Металлообработка новоданиловских племен, связь с 

традициями БКМП. Хвалынская культура и очаг 

металлообработки. Хвалынские могильники среднего 

Поволжья: погребальный обряд; керамика, лошадиные 
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скипетры, металл. Местные производственные традиции, их 

связь с Трипольем. Пять признаков культур энеолита Евразии. 

Ранний бронзовый век: культурные перемены в 

Причерноморской зоне Евразии. Миграционные процессы, 

разрушение БКМП. Дискуссия об очагах формирования 

индоевропейцев. 

Циркумпонтийская металлургическая провинция (ЦМП) 

и ее формирование. Две фазы в развитии провинции. Ареалы и 

хронология памятников первой и второй фаз. Северная 

скотоводческая и южная земледельческая зона ЦМП. 

Металлургические новшества раннего бронзового века. 

Двустворчатые литейные формы. Мышьяковые бронзы. Орудия 

труда и оружие. 

Очаги металлопроизводства в южной зоне ЦМП: 

Троянский очаг металлургии в Анатолии и культура Трои I. 

Металлические изделия, состав сырья. Поселения. Дома, 

оборонительные сооружения. Скотоводство и земледелие. 

Орудия труда и оружие из камня. Керамика Трои I, Полиохни и 

Терми. Куро-аракская культура и металлургический очаг 

Закавказья. Ареал и хронология. Центры по выплавке и 

переработке металла. Горны, литейные формы. Изделия из 

металла. Поселения. Круглые постройки. Стены и рвы. Посуда. 

Вкладыши серпов, каменные булавы, женские статуэтки. 

Могильники. Земледелие. Скотоводство. Социальный строй. 

Очаги металлопроизводства в северной зоне ЦМП: 

Майкопская культура. Ранний и поздний этапы культуры. 

Находки из металла. Местная металлургия. Майкопский курган. 

Дольмены станицы Новосвободной. Имущественная и 

социальная дифференциация общества. Поселения. Наземные 

жилища, очаги. Посуда. Скотоводческо-земледельческое 

хозяйство. 

Очаги металлопроизводства в северной зоне ЦМП: 

Древнеямная культурно-историческая общность Северного 

Причерноморья. Локальные варианты и хронология. 

Погребальный обряд. Появление курганов. Керамика. Изделия 

из кости, камня и металла. Повозки. Стационарные поселения. 

Земледельческие орудия. Земледелие и скотоводство. 

Коневодство. «Броски» ямных племен в Балкано-Дунайскую 

Европу. Очаги металлопроизводства: Поднепровский и 

Поволжский. Влияние Кавказа и Балкан на их сложение. 

Средний бронзовый век: Вторая фаза в развитии 

Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП) и 

хронология среднего бронзового века. Производственные 

инновации: литейные формы, оловянные бронзы, топоры 

«вислообушного» типа. Скачкообразный рост масштабов 

металлургии. Этнокультурные изменения в северной и южной 

зонах ЦМП. 

Культуры южной зоны среднего бронзового века: 

Западно-анатолийский очаг металлопроизводства: Культура 

Трои II. Городские укрепления и постройки. Расцвет 

металлургии. Орудия труда, оружие и украшения. Изделия из 

драгоценных металлов. «Клад Приама». Литейные формы. 

Керамика, каменные изделия. Центральноанатолийский 

металлургический очаг. «Царские» гробницы Аладжа-Хююк. 

Погребальные сооружения, обряд захоронений. Находки в 

гробницах. Скульптуры быков и оленей. «Солнечные диски». 

Вооружение погребенных. Сосуды из золота и серебра. 
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Украшения. 

Культуры южной зоны среднего бронзового века: 

Закавказский металлургический очаг и триалетская культура. 

Хронология и ареал. Погребения племенных вождей. 

Погребальный обряд. Колесницы. Керамика. Кубки из золота и 

серебра. Связи с древневосточными цивилизациями. 

Очаги северной зоны ЦМП: Северокавказский очаг. 

Высоколегированные мышьяковые бронзы. Литье по восковой 

модели. Виды продукции. Северокавказские влияния на металл 

Северного Причерноморья. 

Катакомбная культурно-историческая общность 

Причерноморья. Культуры катакомбного круга. Общие и 

особенные черты на примере Донецкой катакомбной культуры и 

очага металлообработки. Погребальные обряды. Керамика. 

Изделия из кости, камня и металла. Поселения. Зоны развития 

полукочевого и придомного скотоводства. Земледелие. 

Погребения мастеров-литейщиков. Уровень местного 

производства. Связи с Кавказом.  

Поздний бронзовый век. Распад ЦМП. 

Металлургические провинции поздней бронзы. Евразийская 

металлургическая провинция (ЕАМП). Хронология и границы. 

Очаги металлургии и металлообработки. Технологические 

новшества, изделия из металла, источники сырья (Урал, 

Казахстан, Алтай). 

Европейская зона ЕАМП позднего бронзового века. 

Абашевская культурно-историческая общность и ее 

металлопроизводство. Поселения. Курганные и бескурганные 

могильники. Пепкинский курган. Хозяйство. Керамика. Орудия 

и украшения из металла. Галический клад. Состав абашевского 

металла. 

Европейская зона ЕАМП позднего бронзового века. 

Сейминско-турбинские племена и зона их миграций. Кельты, 

кинжалы, наконечники копий с вильчатым стержнем. 

Источники получения и химический состав металла. 

Погребальные ритуалы. Могильники. Металлическое, каменное 

и костяное оружие; костяные доспехи. 

Европейская зона ЕАМП позднего бронзового века. 

Срубная культурно-историческая общность и особенности 

срубного металлургического очага. Территория и хронология. 

Курганные погребения. Поселения, жилища. Керамика, 

металлические изделия. Погребение литейщика у деревни 

Калиновка. Производственный комплекс Мосоловского 

поселка. Первые изделия из железа. Хозяйство срубных племен. 

Азиатская зона ЕАМП позднего бронзового века. 

Андроновская культурно-историческая общность. Ареал, 

хронология и культурная атрибуция памятников. Петровская 

культура. Поселения и могильники. Металлургические 

комплексы. Аркаим. Синташтинский могильник. Погребения 

колесничих. Металлические находки; украшения, керамика. 

Раздел 4. Ранний железный век на территории России 

Тема 4.1 Железный век 

Европы. Киммерийцы, 

скифы, савроматы VIII-V вв. 

до н.э. 

 

Ранний железный век (РЖВ) как культурно-

технологическая эпоха в истории человечества. Основные вехи 

освоения железа, предшествующие наступлению собственно 

железного века. Первые изделия из железа. Получение железа из 

руд (сыродутный процесс, его технология). Обработка кричного 

железа. 
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Распространение железа для производства ведущих 

форм оружия и орудий труда; неравномерность процесса в 

разных регионах. Проблема завершения раннего железного века. 

Социально-экономические и культурные перемены, вызванные 

освоением железа. 

Ранний железный век в Западной и Средней Европе.  

Гальштатская культурно-историческая общность. Гальштатская 

эпоха как начальный период освоения железа в Западной и 

Средней Европе (ее хронологические рамки). Ареал 

гальштатской культурно-исторической общности: 

первоначальное ядро культуры и ее финальная территория 

(восточная и западная области). Зона влияния гальштатской 

культуры. Судьба гальштатской культуры. Основные 

памятники. Поселения: укрепленные городища, свайные 

поселения. Фортификация. Устройство жилищ. Погребения 

(Гальштатский могильник). Погребальный обряд. Ведущие 

формы изделий: оружие (мечи и кинжалы), посуда 

металлическая и глиняная, узда (удила, псалии), колесницы, 

одежда, украшения, фибулы, орудия труда. Земледелие. 

Скотоводство. Металлургия. Культы. 

Ранний железный век в Западной и Средней Европе. 

Латенская культурно-историческая общность. Ядро 

формирования латенской культуры и ее распространение. 

Хронологические рамки культуры. Этнический состав 

носителей латенской культуры. Трансформация латенской 

культуры в начале новой эры. Оппидумы-города и поселения. 

Оборонительные сооружения. Жилища. Погребальные 

памятники: курганы и грунтовые могильники. Погребальный 

обряд. Ведущие формы изделий латенской культуры: оружие 

(мечи, кинжалы, копья, шлемы, щиты); шпоры, удила, подковы, 

колесницы; одежда, украшения, фибулы, орудия труда, посуда. 

Земледелие как основа хозяйства. Земледельческие культуры. 

Скотоводство. Ремесло. Прикладное искусство. Монетное дело. 

Социальные отношения. Политический строй. Религиозные 

представления. Святилища. Солярный культ. Пережитки 

тотемизма. Скульптура. 

Археологические культуры эпохи РЖВ, входящие в зону 

влияния гальштатской и латенской культурно-исторических 

общностей (основные признаки). Зарубинецкая культура. 

Хронология, территория, вещевой комплекс. Хозяйство. 

Поселения. Погребения. Зарубинецкая культура и проблема 

этногенеза славян. 

Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. 

Скифская эпоха. «Скифский (скифо-сибирский) мир» как 

культурная область: факторы формирования, ареал, хронология, 

общие черты культур скифского мира («скифская триада»). 

Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. 

Предскифская культура и культуры скифского облика в 

Восточной Европе. Население восточноевропейской степи в 

предскифское время: языковая и расовая принадлежность. 

Киммерийцы: письменные свидетельства, языковая 

принадлежность, исторические судьбы. Киммерийская 

проблема и этногенез скифов. Памятники предскифского 

времени в восточноевропейской степи. Хозяйство. Погребения, 

инвентарь. Оружие, узда, посуда, украшения, скульптура. 

Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. 

Савроматская археологическая культура. Савроматы: 
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письменные свидетельства, исторические судьбы. Время и 

ареал. Погребения как основные памятники «савроматской» 

культуры. Способы захоронения и формы погребальных 

сооружений. Обряд очищения огнем. Погребальный инвентарь. 

Вооружение и узда у савроматов. Особенности савроматского 

звериного стиля. Исторические судьбы «савроматской» 

культуры. 

Тема 4.2. Классическая и 

поздняя Скифия, сарматы. 

Культуры лесной зоны. 

Античные государства 

Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. 

Скифская археологическая культура и культуры скифского 

облика в северопричерноморской степи, лесостепи и на 

Северном Кавказе. 

Версии о происхождении скифской культуры. 

Важнейшие письменные данные о скифах и Скифии. Скифские 

племена и соседи скифов. Экономика степной и лесостепной 

Скифии. Социальнополитические отношения в Скифии. 

Основные памятники культуры скифского облика. Погребения 

(курганы скифской архаики в Предкавказье и в лесостепной 

Скифии; царские и аристократические курганы степной 

Скифии. Поселения степной и лесостепной Скифии (городища и 

селища). 

Ведущие изделия: оружие, узда, одежда, украшения, 

посуда. Искусство скифов. Феномен скифского звериного стиля. 

Религиозно-мифологические представления скифов. Скифский 

пантеон. Поздние скифы: ареал, столица, погребения, хозяйство. 

Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы. 

Общие черты и этноязыковые группы. Дьяковская культура. 

Дата, ареал, языковая принадлежность носителей культуры. 

Городища дьяковской культуры. Оборонительные сооружения, 

жилища. Хозяйство. Оседлое скотоводство и земледелие. 

Косторезное дело. Черная металлургия, кузнечные комплексы. 

Керамика. Импортные изделия на дьяковских поселениях. 

Ананьинская культурно-историческая область. Дата, ареал, 

этнический состав носителей культуры. Поселения. 

Оборонительные сооружения, жилища. Длинные дома. 

Хозяйство: оседлое скотоводство и земледелие. Рыболовство и 

охота. Керамика. Косторезное дело. Черная металлургия. 

Могильники. Погребальный обряд. Инвентарь захоронений, 

социальное расслоение. Оружие. Каменные стелы. Костища. 

Античные государства Северного Причерноморья. 

Греческая колонизация Северного Причерноморья: факторы, 

истоки, первые колонии. Три политико-экономических центра 

античного Северного Причерноморья. Поселения: города 

(Ольвия, Херсонес), сельские поселения, римские военные 

лагеря. Общественные здания и жилища. Могильники 

грунтовые и курганные. Погребальный обряд. Царские курганы. 

Связь погребальных традиций с обрядовыми нормами греческой 

метрополии. Варварские влиян Античные государства 

Северного Причерноморья. 

Экономика греческих колоний. Местное греческое 

ремесло и искусство. Сельское хозяйство. Земледелие. 

Землепользование, методы обработки земли. Орудия. 

Сельскохозяйственные культуры. Огородничество и 

садоводство. Виноградарство и виноделие. Скотоводство и 

птицеводство. Рыболовство, роль рыбного импорта в экономике 

колоний. Цветная и чёрная металлургия. Ремесло и прикладное 

искусство. Греческое и римское оружие в Северном 

Причерноморье. Торевтика, ювелирное дело, назначение, 
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ведущие формы. Монетное дело: северопричерноморские 

центры чеканки. Производство керамических изделий. Местная 

и привозная посуда и керамическая тара. Художественная 

расписная посуда (чернолаковая, чернофигурная и 

краснофигурная) и краснолаковая посуда. Сосуды с 

рельефными украшениями. Стеклоделие. Строительное, 

каменотесное и деревообрабатывающее дело. Косторезное дело. 

Искусство: скульптура, живопись (росписи склепов), мозаика. 

Духовная культура. Основные религиозные представления. 

Тема 4.3. Ранний железный 

век Азиатскй части России 

Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. 

Культуры сако-массагетского круга. Даты, ареал, памятники. 

Саки Приаралья (по материалам могильников Южный Тагискен 

и Уйгарак): хронология, погребальный обряд, оружие, узда, 

искусство звериного стиля. Погребения в Семиречье. 

Бесшатырские курганы. Курган Иссык16 – царское погребение 

культур сако-массагетского круга. Тасмолинская культура: дата, 

ареал, особенности курганов и материальной культуры. 

Культуры Южной Сибири скифской эпохи. Уюкская 

культура (по материалам царских курганов Аржан-1, Аржан-2.). 

Дата, ареал культуры. Варианты датировки курганов Аржан-1, 

Аржан-2. Конструкции курганов. Захоронения людей и лошадей 

в кургане Аржан-1, Аржан-2. Материальная культура. 

Культуры Южной Сибири скифской эпохи. 

Пазырыкская культура. Дата, ареал. Пазырыкские курганы и 

другие близкие им курганы Горного Алтая; их специфика. 

Новейшие данные о курганах пазырыкской культуры. 

Могильники Ак-Алаха, Верх-Кальджин, Берель. Погребальные 

сооружения. Особенности захоронений людей. Материальная 

культура. Тагарская культура. Дата, ареал. Хозяйство, его 

особенности. Погребения. Формы погребальных сооружений. 

Курган в урочище Салбык: конструкция, погребальный 

инвентарь, вероятный статус погребенного. Оружие, орудия 

труда, узда, посуда, искусство звериного стиля тагарской 

культуры. 

Сарматская эпоха. Общая характеристика эпохи. 

Политические и историко-культурные изменения, знаменующие 

переход от скифской к сарматской эпохе. Сарматская 

археологическая культура. Хронология, первоначальный и 

финальный ареал культуры. Языковая принадлежность. 

Хозяйство сарматов, его эволюция. Погребения сарматской 

археологической культуры. Способы захоронения, формы 

погребальных сооружений. Деформация черепов в поздний 

период сарматской культуры. Погребальный инвентарь. 

Вооружение и узда у сарматов. Посуда. Искусство сарматов. 

Культуры сарматской эпохи в Южной Сибири, в 

Забайкалье и Монголии. Культура хунну Забайкалья и 

Монголии. Исторические судьбы хунну и гуннов. Основные 

памятники хунну. Поселения. Иволгинское городище. 

Погребения. Ноин-Ула: курганы знати. Основные черты 

материальной культуры. Новации в вооружении. Таштыкская 

культура в Южной Сибири. Дата, ареал, этнический состав. 

Хозяйство. Захоронения, формы погребальных сооружений. 

Оружие, узда, одежда, посуда таштыкской культуры. 

Раздел 5. Восточные славяне и окружающий мир 

Тема 5.1. 
Черняховская культура. Хронология, территория, 

вещевой комплекс. Поселения (Башмачка, Рипнево). 



 13 

Восточнославянские 

археологические культуры 

Укрепления. Постройки жилые, хозяйственные, 

производственные. Вещевой комплекс. Керамика. Хозяйство. 

Влияние провинциальной римской культуры. Могильники 

(Черняхово, Журавка). Различия в погребальном обряде. 

Этническая принадлежность племен зарубинецкой и 

черняховской культуры. Готы в степях Причерноморья. 

Славянские культуры Левобережья Днепра и Подонья. 

Роменская и боршевская группировки славян (роменско-

боршевская культура). Датировка. Поселения, постройки, 

хозяйство. Керамика. Развитие ремесел. Обмен. Городища. 

Погребальный обряд (Боршевские курганы). 

Балтские и финские племена лесной зоны. Расселение 

славян Балтское население районов Псковского озера и 

Верхнего Поднепровья. Тушемлинская культура. Датировка. 

Поселения и погребальные памятники. Обряд погребений.  

Вещевой комплекс, керамика. 

Культура длинных курганов. Псковские и смоленско-

полоцкие длинные курганы. Обряд погребений. 

Культура сопок. Обряд погребения, вещевой комплекс. 

Длинные курганы и сопки как памятники славянизированного 

местного населения. Элементы балтского, финского и 

славянского этносов. Поселения. Хозяйство. Датировка. 

Восточно-финские племена Волго-Окского междуречья 

и Белозерья. Памятники мери. Датировка. Поселения. Сарское 

городище. Укрепления. Хозяйство. Торговые связи. Мерянские 

могильники. Обряд погребения. Памятники веси. Хозяйство. 

Грунтовые и курганные могильники. Обряд погребений. 



 14 

Тема 5.2. Племена степной и 

лесостепной зоны Восточной 

Европы 

Племена степной и лесостепной зоны: «Великое 

переселение народов». Гунны и их появление в Европе. Авары. 

Редкость и разрозненность памятников. Обряд погребений. 

Салтово-маяцкая культура. Виды скотоводческого 

хозяйства. Типы поселений: кочевья, замки, города. Маяцкое 

городище. Город Саркел. Постройки жилые и хозяйственные. 

Крепость. Ремесла. Погребальные обряды салтово-маяцкой 

культуры. Этническая характеристика культуры (по данным 

антропологии и погребального обряда). 

Хазарский каганат. Печенеги и половцы. Курганы. 

Погребальный обряд и его особенности. Оружие. Каменные 

изваяния. Религия. 

Волжская Болгария по данным археологии Генезис 

волжских болгар. Родовые убежища болгар. Развитие 

металлургии. Кузнечное ремесло. Ювелирное и гончарное 

ремесла. Городские укрепления. Мастерские. Общественные 

постройки. Мавзолеи. Чеканка монеты. Развитие земледелия. 

Значение торговли. Болгарские могильники. Обряд и 

погребальный инвентарь. Оружие и украшения. 

 Кочевники под властью Золотой Орды. Хозяйство, 

культура, религия. Золотая Орда по данным археологии. 

.Монголо-татары в Восточной Европе. Особенности 

исторического развития. 

Золотоордынские города — Сарай, Увек, Маджар. 

Домостроительство. Городские усадьбы. Общественные 

сооружения. Архитектурный декор. Керамика. Монеты. 

Синкретический характер культуры и религиозных верований 

Золотой Орды. Археологические данные о связях с Русью. 

Тема 5.3. Древняя Русь в IX-

XIII вв. и Древнерусское 

государствопо данным 

археологии 

Древняя Русь в IX-XIII вв. по данным археологии. 

Сельские поселения и курганы славян. Расположение поселений 

и их размеры, связь с могильниками. Городища. 

Оборонительные сооружения. Планировка и застройка 

площадки. Общины и феодальные центры.  

Хозяйство в Древней Руси. Система земледелия. 

Промыслы. Раннее ремесло и его характер. Металлургия. 

Кузнечное ремесло. Гончарство. Женские племенные 

украшения (височные кольца). Дружина по археологическим 

данным. Полиэтничный состав дружины. Обряд погребения как 

индикатор этноса. Крещение Руси. Торговля в Древней Руси. 

Волжский и Днепровский водные торговые пути. Восточное 

серебро. Обмен и денежное обращение. Русско-византийские и 

русско-скандинавские контакты, их значение. Связи Руси с 

кочевым миром. 

Образование Древнерусского государства. Первые 

русские монеты и печати. Культура Руси X-XI вв. Каменное 

строительство. Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы 

в Киеве, Новгороде и Полоцке. Особенности религиозных 

верований и обряд погребений. Письменность и древнейшая 

русская надпись. Граффити на бытовых предметах. Берестяные 

грамоты Новгорода и других городов, как исторический 

источник. 

Происхождение древнерусского города. 

Археологические признаки города. Древнейшие русские города: 

Киев, Новгород, Смоленск, Ростов, Полоцк, Псков и др. Рост 

городов в XI — начале XIII вв. Облик древнерусского города. 

Планировка. Система укреплений. Благоустройство. Постройки. 

Каменное зодчество Киева, Смоленска, Чернигова, Владимира. 
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Формирование архитектурных школ. 

Развитие ремесла в Древнерусском государстве. 

Кузнечное ремесло. Оружие. Гончарное производство. Формы 

керамики, клейма на сосудах и кирпичах. Древнерусское 

стеклоделие. Стеклянные браслеты. Ювелирное дело. Чернь, 

эмаль, зернь, скань. Русские клады. 

Внутренняя торговля, рынки сбыта. Внешние 

экономические связи. Западноевропейские монеты и 

древнерусские монетные слитки. Грамотность. Орудия письма. 

Берестяные грамоты Новгорода, Смоленска и др. Развитие 

сельского хозяйства. Сельскохозяйственные культуры. 

Промыслы. Русские города в XIV-XV вв. Русская экономика в 

период монголо-татарского завоевания. Восстановление и 

развитие хозяйства. Совершенствование системы земледелия. 

Плуг. Сельскохозяйственные культуры, домашний скот.  

Промыслы. Городское ремесло. Рост и значение городов. 

Планировка города. Городские усадьбы. Развитие городских 

укреплений. Огнестрельное оружие. Чеканка монет. Каменное 

строительство. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и 

навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные 

ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию 

и под руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 
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тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, 

которые используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого 

результата — сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной 

позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия 

(съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных 

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы 

изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, 

на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить 

уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Предмет, источники, методы и задачи археологии 

Тема 1.1. Археология в системе наук, её основные понятия и методы. 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Археология и ее место среди исторических наук. 

 2. Историческая и археологическая периодизации. Относительная и абсолютная 

хронологии. 

 3. Возможности использования данных письменных источников, лингвистики и 

антропологии для оценки и интерпретации археологических материалов. 

 4. Основные виды археологических источников. Археологические памятники и их 

классификация. 

 5. Методы полевых и кабинетных исследований. Методы естественных наук в 

археологических исследованиях: радиокарбонный анализ, спектрография, металлография, 

дендрохронология и др. 
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 6. Основные понятия в археологии: культурный слой, стратиграфия, погребальный 

обряд, комплекс (открытый и закрытый), типологический ряд. Понятие археологической 

культуры. 

 

Раздел 2. Каменный век 

Тема 2.1. Ранний каменный век – палеолит 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Хронологические рамки и периодизация каменного века. Абсолютный и 

относительный возраст, методы датирования. 

 2. Эволюция животного мира и антропогенез. Этапы антропогенеза на основании 

современных данных различных наук. Важнейшие находки древних гоминид. Вопросы 

прародины человека 

 3. Периодизация палеолита. Природные условия и развитие первобытного 

общества. Освоение человеком северной части Евразии в финале плейстоцена — раннем 

голоцене. 

 4. Ранний (нижний) палеолит. Олдувайская эпоха. Опорные памятники Восточной 

Африки. Ашель. Основные памятники Евразии. Ведущие формы каменных орудий. 

 5. Средний палеолит (мустье). Область распространения и геологический возраст 

стоянок среднего палеолита. Освоение огня и новых видов сырья. 

 6. Первые погребения и зачатки искусства. Антропологические находки. 

Неандертальская проблема. 

 7. Поздний (верхний) палеолит. Антропологические находки человека 

современного вида. Новые приемы в технике расщепления кремня. 

 8. Поселения позднего палеолита. Планировка, хозяйственно-бытовой комплекс. 

Сезонность и долговременность поселений. 

 9. Памятники искусства палеолита в Западной Европе и России. Наскальные 

рисунки и гравировки. 

 

Тема 2.2. Средний и поздний каменный век – мезолит и неолит 

Вопросы для самоподготовки: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мезолит. Голоцен (геологическая современность). Послеледниковое потепление. 

Растительность и животный мир, формирование современных ландшафтно-

климатических зон Евразии. 

2. Культурные провинции и археологические культуры в мезолите Западной и 

Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии и Сибири. 

3. Типы поселений в мезолите. Хозяйство, основные черты материальной 

культуры. Кремневая индустрия, типы памятников, жилища. 

4. Неолит. Термин «неолит», его происхождение и первоначальное значение. Типы 

поселений. Техника обработки, сырье, формы орудий труда в неолите. Формы хозяйства. 

5. Понятие «неолитическая революция» и его содержание. 

 

Раздел 3. Эпоха палеометалла. Металлургические провинции и очаги. 

 

Тема 3.1. Появление металлургии, металлургические провинции 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Открытие меди и бронз. Рабочие качества орудий из металла. Их роль в развитии 

земледелия, деревообработки, транспортных средств. 

2. Энеолит и бронзовый век. Памятники различных экологических зон. 

Относительная и абсолютная хронология. 

3. Экономические и социальные достижения ранней металлоносной эпохи. 

Специализированные формы земледелия и скотоводства. Ремесла. 

4. Историко-культурное и производственное содержание понятий: провинция, 

очаги металлургии и металлообработки. 

 

Тема 3.2. Энеолит и период бронзового века 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Балкано-Карпатская металлургическая провинция (БКМП). Хронологические 

рамки. Границы провинции. Рудные источники. 

2. Западный ареал БКМП энеолита. Культура Кукутени-Триполье и 

раннетрипольский очаг металлообработки. Источники медного сырья. Типы медных 

изделий, состав металла, технология обработки. 

3. Восточный ареал БКМП энеолита. Хвалынская культура и очаг 

металлообработки. Хвалынские могильники среднего Поволжья: погребальный обряд; 

керамика, лошадиные скипетры, металл. 

4. Очаги металлопроизводства в северной зоне ЦМП: Майкопская культура. 

Ранний и поздний этапы культуры. Находки из металла. 

5. Вторая фаза в развитии Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП) 

и хронология среднего бронзового века. 

6. Культуры южной зоны среднего бронзового века: Закавказский 

металлургический очаг и триалетская культура. Хронология и ареал. Погребения 

племенных вождей. 

7. Катакомбная культурно-историческая общность Причерноморья. Культуры 

катакомбного круга. Общие и особенные черты. 

8. Поздний бронзовый век. Распад ЦМП. Металлургические провинции поздней 

бронзы. Евразийская металлургическая провинция (ЕАМП). Хронология и границы. 

 

Раздел 4. Ранний железный век на территории России 

Тема 4.1. Железный век Европы. Киммерийцы, скифы, савроматы 8-5 вв. до 

н.э. 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Основные вехи освоения железа, предшествующие наступлению собственно 

железного века. Первые изделия из железа. Получение железа из руд 

 2. Распространение железа для производства ведущих форм оружия и орудий 

труда; неравномерность процесса в разных регионах. 

 3. Гальштатская культурно-историческая общность. Латенская культурно-

историческая общность. 

 4. Предскифская культура и культуры скифского облика в Восточной Европе. 

Население восточноевропейской степи в предскифское время: языковая и расовая 

принадлежность. 

 5. Скифская археологическая культура и культуры скифского облика в 

северопричерноморской степи, лесостепи и на Северном Кавказе 
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Тема 4.2. Классическая и поздняя Скифия, сарматы. Культуры лесной зоны. 

Античные государства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Скифия 5-3 вв. до н.э. Погребения в курганах. Ведущие изделия: оружие, узда, 

одежда, украшения, посуда. 

2. Социально-политические отношения в Скифии. Религиозно-мифологические 

представления скифов. 

3. Сарматы в степной зоне Восточной Европы и на Кавказе. 

4. Дьяковская культура. Городища дьяковской культуры. Оборонительные 

сооружения, жилища. Хозяйство. 

5 Греческая колонизация Северного Причерноморья. Варварские влияния на 

античные государства Северного Причерноморья. Местное греческое ремесло и 

искусство. Сельское хозяйство. 

 

Тема 4.3. Ранний железный век Азиатскй части России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Культуры сако-массагетского круга. Даты, ареал, памятники. Отличия от 

европейских скифов. 

2. Культуры скифской эпохи Южной Сибири. Уюкская культура. Курган Аржан. 

Пазырыкская культура. Тагарская культура. 

3. Сарматская эпоха. Общая характеристика эпохи. Политические и историко-

культурные изменения, знаменующие переход от скифской к сарматской эпохе. 

Сарматская археологическая культура. Хронология, первоначальный и финальный ареал 

культуры. 

4. Погребения сарматской археологической культуры. Способы захоронения, 

формы погребальных сооружений. Вооружение и узда у сарматов. Посуда. Искусство 

сарматов. 

5. Культура хунну Забайкалья и Монголии. Исторические судьбы хунну и гуннов. 

Таштыкская культура в Южной Сибири. 

 

Раздел 5. Восточные славяне и окружающий мир 

Тема 5.1. Восточнославянские археологические культуры 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Зарубинецкая культура. Хронология, территория, вещевой комплекс. Хозяйство. 

Поселения. Погребения. Зарубинецкая культура и проблема этногенеза славян. 

 2. Черняховская культура: хронология, территория, хозяйство, поселения, 

укрепления. 

 3. Черняховская культура: постройки (жилые, хозяйственные, производственные), 

вещевой комплекс. 

 4. Балтские и финские племена лесной зоны. Расселение славян. 

 

Тема 5.2. Племена степной и лесостепной зоны Восточной Европы  

Вопросы для самоподготовки: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Великое переселение народов». Гунны и их появление в Европе. Авары.  
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2. Салтово-маяцкая культура. Хазарский каганат. Печенеги и половцы. 

3. Волжская Болгария. Болгарские могильники. Обряд и погребальный инвентарь. 

Оружие и украшения. 

4. Монголо-татары в Восточной Европе. Особенности исторического развития. 

Золотоордынские города. 

5. Синкретический характер культуры и религиозных верований Золотой Орды. 

Археологические данные о связях с Русью. 

 

Тема 5.3. Древняя Русь в IX-XIII вв. и Древнерусское государство по данным 

археологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сельские поселения и курганы славян. Расположение поселений и их размеры, 

связь с могильниками. Городища. Оборонительные сооружения  

2. Крещение Руси. Торговля. Волжский и Днепровский водные торговые пути. 

Восточное серебро. Обмен и денежное обращение. 

3. Образование Древнерусского государства. Первые русские монеты и печати. 

Культура Руси X-XI вв. Каменное строительство.  

4. Экономика Древней Руси. Развитие сельского хозяйства. Внешние 

экономические связи. Западноевропейские монеты и древнерусские монетные слитки. 

Берестяные грамоты городов Древней Руси, как исторический источник. 

5. Русские города в XIV-XV вв. Планировка города. Городские усадьбы. Развитие 

городских укреплений. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы археологии» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 
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самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников 

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с 

учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 

подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-

первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 

обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 

выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 

TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 

текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 

страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
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3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 



 26 

Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе 

написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом 

лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе 

преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся 

отводится 45 минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

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

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой 

или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете 

или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 

дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
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текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: Основы археологии 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Тема 1.1. Археология в системе наук, её основные понятия 

и методы  
Археология и ее место среди исторических наук. Историческая 

и археологическая периодизации. Относительная и абсолютная 

хронологии. Возможности использования данных письменных 

источников, лингвистики и антропологии для оценки и 

интерпретации археологических материалов. Основные виды 

археологических источников. Археологические памятники и их 

классификация. Методы полевых и кабинетных исследований. 

Методы естественных наук в археологических исследованиях: 

радиокарбонный анализ, спектрография, металлография, 

дендрохронология и др. Основные понятия в археологии: 

культурный слой, стратиграфия, погребальный обряд, 

комплекс (открытый и закрытый), типологический ряд. 

Понятие археологической культуры. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 2.1. Ранний каменный век – палеолит 

Каменный век — начальный и наиболее длительный этап 

развития человеческого общества. Общие представления о 

содержании и особенностях этого этапа развития на 

территории Евразии, Африки, Северной Америки и Австралии. 

Хронологические рамки и периодизация каменного века. 

Абсолютный и относительный возраст, методы датирования. 

Современная методика комплексных исследований 

археологических памятников; привлечение материалов 

смежных наук. Самые ранние артефакты. Общие проблемы 

эпохи палеолита. Эволюция животного мира и антропогенез. 

Этапы антропогенеза на основании современных данных 

различных наук. Важнейшие находки древних гоминид. 

Вопросы прародины человека. Происхождение Homo Sapiens. 

Каменные орудия как исторический источник.  Археология и 

палеоэкология палеолита. Периодизация палеолита. 

Природные условия и развитие первобытного общества. 

Экологическая обстановка в зоне становления гоминид в конце 

плиоцена — начале плейстоцена. Покровные оледенения и 

общие тенденции изменений природной среды в позднем 

плейстоцене Евразии. Освоение человеком северной части 

Евразии в финале плейстоцена — раннем голоцене.  

Ранний (нижний) палеолит. Олдувайская эпоха. Ашель. 

Основные памятники Евразии. Ведущие формы каменных 

орудий: бифасы, орудия на отщепах и пластинах. Средний 

палеолит (мустье). Область распространения и геологический 

возраст стоянок среднего палеолита. Освоение огня и новых 

видов сырья. Неандертальская проблема.  

Поздний (верхний) палеолит. Геологический возраст позднего 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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палеолита. Палеогеографические условия эпохи. 

Антропологические находки человека современного вида. 

Новые приемы в технике расщепления кремня. Разнообразные 

формы орудий. Понятие «археологическая культура» в позднем 

палеолите. Хозяйство и быт человека позднего палеолита. 

Природная среда и социальная эволюция. Хозяйственно-

культурные зоны позднего палеолита по археологическим 

данным. Заселение пещер. Поселения позднего палеолита. 

Планировка, хозяйственно-бытовой комплекс. Сезонность и 

долговременность поселений. Жилища. Разнообразие форм 

жилищ позднего палеолита. Происхождение 

позднепалеолитического искусства. Памятники искусства 

палеолита в Западной Европе и России. Наскальные рисунки и 

гравировки. Искусство малых форм — костяная пластика: 

антропоморфные и зооморфные статуэтки, орнамент, 

прикладная гравировка. Реконструкция идеологических 

представлений позднего палеолита. Абстрактное мышление и 

возникновение математических понятий (счет, календарь) в 

палеолите. 

3. Тема 2.2. Средний и поздний каменный век – мезолит и 

неолит  
Мезолит. Голоцен (геологическая современность). 

Послеледниковое потепление — палеогеографический рубеж 

голоцена. Растительность и животный мир, формирование 

современных ландшафтно-климатических зон Евразии. 

Мезолит: приспособление человека и его хозяйства к новым 

климатическим условиям и новой структуре природных 

ландшафтов. Культурные провинции и археологические 

культуры в мезолите Западной и Восточной Европы, Кавказа, 

Средней Азии и Сибири. Типы поселений в мезолите. 

Хозяйство, основные черты материальной культуры. 

Кремневая индустрия, типы памятников, жилища. Микро- и 

макролитические орудия. Погребения и обряд захоронения в 

мезолите Евразии. Могильники и одиночные погребения. 

Неолит. Термин «неолит», его происхождение и 

первоначальное значение. Техника обработки, сырье, формы 

орудий труда в неолите. Формы хозяйства. Типы поселений. 

Хронологические рамки неолита. Термин «неолитическая 

революция». Возникновение гончарства. Понятие 

«археологическая культура» для эпохи неолита. Группы 

родственных культур, культурные области и культурные зоны 

неолита различных регионов. Неолит Средней Азии. 

Джейтунская культура: хронология, территория, типы 

памятников, планировка поселений. Кельтеминарская 

культурная область: хронология и территория, кремневый 

инвентарь, типы керамики, жилища. Два этапа развития 

культуры. Сравнительная характеристика Кельтеминарской и 

Джейтунской культур. Неолит Северного Причерноморья. 

Культуры неолита степной полосы юга Восточной Европы: 

буго-днестровская, днепро-донецкая. Хронология и территория 

этих культур. Культура линейно-ленточной керамики. 

Поселения, жилища. Орудия труда, предметы домашнего 

обихода, керамика. Экономика (оседло-земледельческий тип 

хозяйства). Хронология. Происхождение культуры линейно-

ленточной керамики. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 3.1. Появление металлургии, металлургические 

провинции  

Устное изложение 

материала с 
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Эпоха палеометалла (энеолит и бронзовый век): значение 

металла в развитии человеческой культуры и общества. 

Открытие меди и бронз. Рабочие качества орудий из металла. 

Их роль в развитии земледелия, деревообработки, 

транспортных средств. Металлургические знания: 

закономерности эволюции. Эпохи энеолита и бронзы, их 

разграничение. Памятники различных экологических зон. 

Относительная и абсолютная хронология. Экономические и 

социальные достижения ранней металлоносной эпохи. 

Специализированные формы земледелия и скотоводства. 

Ремесла. Обмен. Древнейшие города и цивилизации. 

Неравномерность развития человеческого общества. 

Металлургические провинции — основа макрорайонирования 

и периодизации памятников. Историко-культурное и 

производственное содержание понятий: провинция, очаги 

металлургии и металлообработки. 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

5. Тема 3.2. Энеолит и период бронзового века 

Энеолит: Балкано-Карпатская металлургическая провинция 

(БКМП). Хронологические рамки. Границы провинции. Рудные 

источники. Типы продукции. Приемы обработки металла. 

Земледельческие культуры западного и скотоводческие 

культуры восточного ареалов БКМП. Западный ареал БКМП 

энеолита: Гумельницкая культура и металлургический очаг. 

Металлические орудия, украшения. Рудники Аи Бунара. 

Поселения. Характер жилищ. Керамика и каменные изделия. 

Погребальные комплексы. Варненский могильник. Находки из 

золота и меди. Западный ареал БКМП энеолита: Культура 

Кукутени-Триполье и раннетрипольский очаг 

металлообработки. Источники медного сырья. Типы медных 

изделий, состав металла, технология обработки. Поселения 

раннего и среднего Триполья: топография, планировка, 

жилища. Появление укреплений. Поселения — гиганты 

восточной периферии культуры. Каменный и костяной 

инвентарь, посуда, статуэтки. Восточный ареал БКМП 

энеолита: Новоданиловский очаг металлообработки. 

Новоданиловские могильники: погребальный обряд и 

погребальный инвентарь. Металлообработка новоданиловских 

племен, связь с традициями БКМП. Хвалынская культура и 

очаг металлообработки. Хвалынские могильники среднего 

Поволжья: погребальный обряд; керамика, лошадиные 

скипетры, металл. Местные производственные традиции, их 

связь с Трипольем. Пять признаков культур энеолита Евразии. 

Ранний бронзовый век: культурные перемены в 

Причерноморской зоне Евразии. Миграционные процессы, 

разрушение БКМП. Дискуссия об очагах формирования 

индоевропейцев. Циркумпонтийская металлургическая 

провинция (ЦМП) и ее формирование. Две фазы в развитии 

провинции. Северная скотоводческая и южная земледельческая 

зона ЦМП. Металлургические новшества раннего бронзового 

века. Двустворчатые литейные формы. Мышьяковые бронзы. 

Орудия труда и оружие. Очаги металлопроизводства в южной 

зоне ЦМП: Троянский очаг металлургии в Анатолии и 

культура Трои I. Металлические изделия, состав сырья. 

Поселения. Дома, оборонительные сооружения. Скотоводство 

и земледелие. Орудия труда и оружие из камня. Керамика Трои 

I, Полиохни и Терми. Куро-аракская культура и 

металлургический очаг Закавказья. Ареал и хронология. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Центры по выплавке и переработке металла. Горны, литейные 

формы. Изделия из металла. Поселения. Круглые постройки. 

Стены и рвы. Посуда. Вкладыши серпов, каменные булавы, 

женские статуэтки. Могильники. Земледелие. Скотоводство. 

Социальный строй. Очаги металлопроизводства в северной 

зоне ЦМП: Майкопская культура. Ранний и поздний этапы 

культуры. Находки из металла. Местная металлургия. 

Майкопский курган. Дольмены станицы Новосвободной. 

Имущественная и социальная дифференциация общества. 

Поселения. Наземные жилища, очаги. Посуда. Скотоводческо-

земледельческое хозяйство. Очаги металлопроизводства в 

северной зоне ЦМП: Древнеямная культурно-историческая 

общность Северного Причерноморья. Локальные варианты и 

хронология. Погребальный обряд. Появление курганов. 

Керамика. Изделия из кости, камня и металла. Повозки. 

Стационарные поселения. Земледельческие орудия. Земледелие 

и скотоводство. Коневодство. «Броски» ямных племен в 

Балкано-Дунайскую Европу. Очаги металлопроизводства: 

Поднепровский и Поволжский. Влияние Кавказа и Балкан на 

их сложение. Средний бронзовый век: Вторая фаза в развитии 

Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП) и 

хронология среднего бронзового века. Производственные 

инновации: литейные формы, оловянные бронзы, топоры 

«вислообушного» типа. Скачкообразный рост масштабов 

металлургии. Культуры южной зоны среднего бронзового века: 

Западно-анатолийский очаг металлопроизводства: 

Центральноанатолийский металлургический очаг. «Царские» 

гробницы Аладжа-Хююк. Погребальные сооружения, обряд 

захоронений. Находки в гробницах. Скульптуры быков и 

оленей. «Солнечные диски». Вооружение погребенных. 

Культуры южной зоны среднего бронзового века: Закавказский 

металлургический очаг и триалетская культура. Хронология и 

ареал. Погребения племенных вождей. Погребальный обряд. 

Колесницы. Керамика. Кубки из золота и серебра. Связи с 

древневосточными цивилизациями. Очаги северной зоны 

ЦМП: Северокавказский очаг. Литье по восковой модели. 

Виды продукции. Катакомбная культурно-историческая 

общность Причерноморья. Культуры катакомбного круга. 

Погребальные обряды. Керамика. Изделия из кости, камня и 

металла. Поселения. Зоны развития полукочевого и 

придомного скотоводства. Земледелие. Погребения мастеров-

литейщиков.  

Поздний бронзовый век. Распад ЦМП. Металлургические 

провинции поздней бронзы. Евразийская металлургическая 

провинция (ЕАМП). Хронология и границы. Очаги 

металлургии и металлообработки. Абашевская культурно-

историческая общность и ее металлопроизводство. Поселения. 

Курганные и бескурганные могильники. Хозяйство. Керамика. 

Орудия и украшения из металла. Сейминско-турбинские 

племена и зона их миграций. Кельты, кинжалы, наконечники 

копий с вильчатым стержнем. Погребальные ритуалы. 

Могильники. Срубная культурно-историческая общность и 

особенности срубного металлургического очага. Территория и 

хронология. Курганные погребения. Поселения, жилища. 

Керамика, металлические изделия. Первые изделия из железа. 

Хозяйство срубных племен. Азиатская зона ЕАМП позднего 

бронзового века. Андроновская культурно-историческая 
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общность. Ареал, хронология и культурная атрибуция 

памятников. Петровская культура. Поселения и могильники. 

Металлургические комплексы. Аркаим. Синташтинский 

могильник. Погребения колесничих. Металлические находки; 

украшения, керамика. 

6. Тема 4.1 Железный век Европы. Киммерийцы, скифы, 

савроматы 8-5 вв. до н.э. 

Ранний железный век (РЖВ) как культурно-технологическая 

эпоха в истории человечества. Основные вехи освоения железа, 

предшествующие наступлению собственно железного века. 

Первые изделия из железа. Получение железа из руд 

(сыродутный процесс, его технология). Обработка кричного 

железа. Распространение железа для производства ведущих 

форм оружия и орудий труда; неравномерность процесса в 

разных регионах. Проблема завершения раннего железного 

века.  

Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. 

Скифская эпоха. «Скифский (скифо-сибирский) мир» как 

культурная область: факторы формирования, ареал, 

хронология, общие черты культур скифского мира («скифская 

триада»). Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. 

Предскифская культура и культуры скифского облика в 

Восточной Европе. Население восточноевропейской степи в 

предскифское время: языковая и расовая принадлежность. 

Киммерийцы: письменные свидетельства, языковая 

принадлежность, исторические судьбы. Киммерийская 

проблема и этногенез скифов. Памятники предскифского 

времени в восточноевропейской степи. Хозяйство. Погребения, 

инвентарь. Оружие, узда, посуда, украшения, скульптура. 

Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. 

Савроматская археологическая культура. Савроматы: 

письменные свидетельства, исторические судьбы. Время и 

ареал. Погребения как основные памятники «савроматской» 

культуры. Способы захоронения и формы погребальных 

сооружений. Обряд очищения огнем. Погребальный инвентарь. 

Вооружение и узда у савроматов. Особенности савроматского 

звериного стиля. Исторические судьбы «савроматской» 

культуры. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

7. Тема 4.2. Классическая и поздняя Скифия, сарматы. 

Культуры лесной зоны. Античные государства 
Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. 

Скифская археологическая культура и культуры скифского 

облика в северопричерноморской степи, лесостепи и на 

Северном Кавказе. Версии о происхождении скифской 

культуры. Важнейшие письменные данные о скифах и Скифии. 

Скифские племена и соседи скифов. Экономика степной и 

лесостепной Скифии. Социальнополитические отношения в 

Скифии. Основные памятники культуры скифского облика. 

Погребения (курганы скифской архаики в Предкавказье и в 

лесостепной Скифии; царские и аристократические курганы 

степной Скифии. Поселения степной и лесостепной Скифии 

(городища и селища). Ведущие изделия: оружие, узда, одежда, 

украшения, посуда. Искусство скифов. Феномен скифского 

звериного стиля. Религиозно-мифологические представления 

скифов. Скифский пантеон. Поздние скифы: ареал, столица, 

погребения, хозяйство. 

Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Общие черты и этноязыковые группы. Дьяковская культура. 

Дата, ареал, языковая принадлежность носителей культуры. 

Городища дьяковской культуры. Оборонительные сооружения, 

жилища. Хозяйство. Оседлое скотоводство и земледелие. 

Косторезное дело. Черная металлургия, кузнечные комплексы. 

Керамика. Импортные изделия на дьяковских поселениях. 

Ананьинская культурно-историческая область. Дата, ареал, 

этнический состав носителей культуры. Поселения. 

Оборонительные сооружения, жилища. Длинные дома. 

Хозяйство: оседлое скотоводство и земледелие. Рыболовство и 

охота. Керамика. Косторезное дело. Черная металлургия. 

Могильники. Погребальный обряд. Инвентарь захоронений, 

социальное расслоение. Оружие. Каменные стелы. Костища. 

Античные государства Северного Причерноморья. Греческая 

колонизация Северного Причерноморья: факторы, истоки, 

первые колонии. Три политико-экономических центра 

античного Северного Причерноморья. Поселения: города 

(Ольвия, Херсонес), сельские поселения, римские военные 

лагеря. Общественные здания и жилища. Могильники 

грунтовые и курганные. Погребальный обряд. Царские 

курганы. Связь погребальных традиций с обрядовыми нормами 

греческой метрополии. Варварские влиян Античные 

государства Северного Причерноморья. 

Экономика греческих колоний. Местное греческое ремесло и 

искусство. Сельское хозяйство. Земледелие. Землепользование, 

методы обработки земли. Орудия. Сельскохозяйственные 

культуры. Огородничество и садоводство. Виноградарство и 

виноделие. Скотоводство и птицеводство. Рыболовство, роль 

рыбного импорта в экономике колоний. Цветная и чёрная 

металлургия. Ремесло и прикладное искусство. Греческое и 

римское оружие в Северном Причерноморье. Торевтика, 

ювелирное дело, назначение, ведущие формы. Монетное дело: 

северопричерноморские центры чеканки. Производство 

керамических изделий. Местная и привозная посуда и 

керамическая тара. Художественная расписная посуда 

(чернолаковая, чернофигурная и краснофигурная) и 

краснолаковая посуда. Сосуды с рельефными украшениями. 

Стеклоделие. Строительное, каменотесное и 

деревообрабатывающее дело. Косторезное дело. Искусство: 

скульптура, живопись (росписи склепов), мозаика. Духовная 

культура. Основные религиозные представления. 

8. Тема 4.3. Ранний железный век Азиатскй части России 

Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. 

Культуры сако-массагетского круга. Даты, ареал, памятники. 

Саки Приаралья (по материалам могильников Южный 

Тагискен и Уйгарак): хронология, погребальный обряд, 

оружие, узда, искусство звериного стиля. Погребения в 

Семиречье. Бесшатырские курганы. Курган Иссык16 – царское 

погребение культур сако-массагетского круга. Тасмолинская 

культура: дата, ареал, особенности курганов и материальной 

культуры. Культуры Южной Сибири скифской эпохи. Уюкская 

культура (по материалам царских курганов Аржан-1, Аржан-

2.). Дата, ареал культуры. Варианты датировки курганов 

Аржан-1, Аржан-2. Конструкции курганов. Захоронения людей 

и лошадей в кургане Аржан-1, Аржан-2. Материальная 

культура. Культуры Южной Сибири скифской эпохи. 

Пазырыкская культура. Дата, ареал. Пазырыкские курганы и 
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другие близкие им курганы Горного Алтая; их специфика. 

Новейшие данные о курганах пазырыкской культуры. 

Могильники Ак-Алаха, Верх-Кальджин, Берель. Погребальные 

сооружения. Особенности захоронений людей. Материальная 

культура. Тагарская культура. Дата, ареал. Хозяйство, его 

особенности. Погребения. Формы погребальных сооружений. 

Оружие, орудия труда, узда, посуда, искусство звериного стиля 

тагарской культуры. Сарматская эпоха. Общая характеристика 

эпохи. Политические и историко-культурные изменения, 

знаменующие переход от скифской к сарматской эпохе. 

Сарматская археологическая культура. Хронология, 

первоначальный и финальный ареал культуры. Погребения 

сарматской археологической культуры. Способы захоронения, 

формы погребальных сооружений. Деформация черепов в 

поздний период сарматской культуры. Погребальный 

инвентарь. Культуры сарматской эпохи в Южной Сибири, в 

Забайкалье и Монголии. Культура хунну Забайкалья и 

Монголии. Исторические судьбы хунну и гуннов. Основные 

памятники хунну. Поселения. Иволгинское городище. 

Погребения. Таштыкская культура в Южной Сибири. Дата, 

ареал, этнический состав. Хозяйство. Захоронения, формы 

погребальных сооружений. Оружие, узда, одежда, посуда 

таштыкской культуры. 

9. Тема 5.1. Восточнославянские археологические культуры 

Черняховская культура. Хронология, территория, вещевой 

комплекс. Поселения (Башмачка, Рипнево). Укрепления. 

Постройки жилые, хозяйственные, производственные. Вещевой 

комплекс. Керамика. Хозяйство. Влияние провинциальной 

римской культуры. Этническая принадлежность племен 

зарубинецкой и черняховской культуры. Готы в степях 

Причерноморья. Славянские культуры Левобережья Днепра и 

Подонья. Роменская и боршевская группировки славян 

(роменско-боршевская культура). Датировка. Поселения, 

постройки, хозяйство. Керамика. Развитие ремесел. Обмен. 

Городища. Погребальный обряд. Балтские и финские племена 

лесной зоны. Расселение славян Балтское население районов 

Псковского озера и Верхнего Поднепровья. Тушемлинская 

культура. Датировка. Поселения и погребальные памятники. 

Обряд погребений.  Вещевой комплекс, керамика. Культура 

длинных курганов. Псковские и смоленско-полоцкие длинные 

курганы. Обряд погребений. Культура сопок. Обряд 

погребения, вещевой комплекс. Длинные курганы и сопки как 

памятники славянизированного местного населения. Элементы 

балтского, финского и славянского этносов. Поселения. 

Хозяйство. Датировка. Восточно-финские племена Волго-

Окского междуречья и Белозерья. Памятники мери. Датировка. 

Поселения. Сарское городище. Укрепления. Хозяйство. 

Торговые связи. Мерянские могильники. Обряд погребения. 

Памятники веси. Хозяйство. Грунтовые и курганные 

могильники. Обряд погребений. 
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10. Тема 5.2. Племена степной и лесостепной зоны Восточной 

Европы 

Племена степной и лесостепной зоны: «Великое переселение 

народов». Гунны и их появление в Европе. Авары. Редкость и 

разрозненность памятников. Обряд погребений. Салтово-

маяцкая культура. Виды скотоводческого хозяйства. Типы 

поселений: кочевья, замки, города. Маяцкое городище. Город 
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Саркел. Постройки жилые и хозяйственные. Крепость. Ремесла. 

Погребальные обряды салтово-маяцкой культуры. Этническая 

характеристика культуры (по данным антропологии и 

погребального обряда). Хазарский каганат. Печенеги и 

половцы. Курганы. Погребальный обряд и его особенности. 

Оружие. Каменные изваяния. Религия. Волжская Болгария по 

данным археологии Генезис волжских болгар. Родовые 

убежища болгар. Развитие металлургии. Кузнечное ремесло. 

Ювелирное и гончарное ремесла. Городские укрепления. 

Мастерские. Общественные постройки. Мавзолеи. Чеканка 

монеты. Развитие земледелия. Значение торговли. Болгарские 

могильники. Обряд и погребальный инвентарь. Оружие и 

украшения.  Кочевники под властью Золотой Орды. Хозяйство, 

культура, религия. Золотая Орда по данным археологии. 

.Монголо-татары в Восточной Европе. Особенности 

исторического развития. Золотоордынские города — Сарай, 

Увек, Маджар. Домостроительство. Городские усадьбы. 

Общественные сооружения. Архитектурный декор. Керамика. 

Монеты. Синкретический характер культуры и религиозных 

верований Золотой Орды. Археологические данные о связях с 

Русью 

11. Тема 5.3. Древняя Русь в IX-XIII вв. и Древнерусское 

государствопо данным археологии 

Древняя Русь в IX-XIII вв. по данным археологии. Сельские 

поселения и курганы славян. Расположение поселений и их 

размеры, связь с могильниками. Городища. Оборонительные 

сооружения. Планировка и застройка площадки. Общины и 

феодальные центры.  

Хозяйство в Древней Руси. Система земледелия. Промыслы. 

Раннее ремесло и его характер. Металлургия. Кузнечное 

ремесло. Гончарство. Женские племенные украшения 

(височные кольца). Дружина по археологическим данным. 

Полиэтничный состав дружины. Обряд погребения как 

индикатор этноса. Крещение Руси. Торговля в Древней Руси. 

Волжский и Днепровский водные торговые пути. Восточное 

серебро. Обмен и денежное обращение. Русско-византийские и 

русско-скандинавские контакты, их значение. Связи Руси с 

кочевым миром. 

Образование Древнерусского государства. Первые русские 

монеты и печати. Культура Руси X-XI вв. Каменное 

строительство. Десятинная церковь в Киеве, Софийские 

соборы в Киеве, Новгороде и Полоцке. Особенности 

религиозных верований и обряд погребений. Письменность и 

древнейшая русская надпись. Граффити на бытовых предметах. 

Берестяные грамоты Новгорода и других городов, как 

исторический источник. Происхождение древнерусского 

города. Археологические признаки города. Древнейшие 

русские города: Киев, Новгород, Смоленск, Ростов, Полоцк, 

Псков и др. Рост городов в XI — начале XIII вв. Облик 

древнерусского города. Планировка. Система укреплений. 

Благоустройство. Постройки. Каменное зодчество. Развитие 

ремесла в Древнерусском государстве. Кузнечное ремесло. 

Оружие. Гончарное производство. Формы керамики, клейма на 

сосудах и кирпичах. Древнерусское стеклоделие. Стеклянные 

браслеты. Ювелирное дело. Чернь, эмаль, зернь, скань. Русские 

клады. Внутренняя торговля, рынки сбыта. Внешние 

экономические связи. Западноевропейские монеты и 
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древнерусские монетные слитки. Грамотность. Орудия письма. 

Берестяные грамоты Новгорода, Смоленска и др. Развитие 

сельского хозяйства. Сельскохозяйственные культуры. 

Промыслы. Русские города в XIV-XV вв. Русская экономика в 

период монголо-татарского завоевания. Восстановление и 

развитие хозяйства. Совершенствование системы земледелия. 

Плуг. Сельскохозяйственные культуры, домашний скот.  

Промыслы. Городское ремесло. Рост и значение городов. 

Планировка города. Городские усадьбы. Развитие городских 

укреплений. Огнестрельное оружие. Чеканка монет. Каменное 

строительство. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: Основы археологии 

Тема 1.1. Археология в системе наук, её основные понятия и методы 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными представлениями 

об археологии, её задачах и методах. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Археология и ее место среди исторических наук. 

Историческая и археологическая периодизации. 

Относительная и абсолютная хронологии. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Основные виды археологических источников. 

Археологические памятники и их классификация. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Методы полевых и кабинетных исследований.. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Методы естественных наук в археологических 

исследованиях. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Основные понятия в археологии. Археологические 

культуры. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Возможности использования данных письменных источников, лингвистики и 

антропологии для оценки и интерпретации археологических материалов. 

2. Методы полевых и кабинетных исследований.. 

3. Культурный слой, стратиграфия, погребальный обряд, комплекс (открытый и 

закрытый), типологический ряд. 

4. Археологические памятники и их классификация. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Археология в системе исторических наук. 

2. Методы археологического исследования на современном этапе. 
 

Тема 2.1. Ранний каменный век – палеолит 

Цели занятия: познакомить студентов с современными научными знаниями о 

древнейшем периоде каменного века 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1. Хронологические рамки и периодизация каменного века. 

Абсолютный и относительный возраст, методы 

датирования. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Эволюция животного мира и антропогенез. Этапы 

антропогенеза на основании современных данных 

различных наук. Важнейшие находки древних гоминид. 

Вопросы прародины человека 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Периодизация палеолита. Природные условия и развитие 

первобытного общества. Освоение человеком северной 

части Евразии в финале плейстоцена — раннем голоцене. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Ранний (нижний) палеолит. Олдувайская эпоха. Опорные 

памятники Восточной Африки. Ашель. Основные 

памятники Евразии. Ведущие формы каменных орудий. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Средний палеолит (мустье). Область распространения и 

геологический возраст стоянок среднего палеолита. 

Освоение огня и новых видов сырья. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Эволюция животного мира и антропогенез. 

2. Этапы антропогенеза на основании современных данных различных наук. 

3. Природные условия и развитие первобытного общества. 

4. Ранний (нижний) палеолит. Олдувайская эпоха. 

5. Поздний (верхний) палеолит. Геологический возраст позднего палеолита. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Освоение человеком северной части Евразии в финале плейстоцена — раннем 

голоцене. 

2. Понятие «археологическая культура» в позднем палеолите. Хозяйство и быт 

человека позднего палеолита. 

Тема 2.2. Средний и поздний каменный век – мезолит и неолит 

Цели занятия: познакомить студентов с особенностями периодов среднего и 

позднего каменного века 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Мезолит. Голоцен (геологическая современность). 

Послеледниковое потепление — палеогеографический 

рубеж голоцена.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Типы поселений в мезолите. Хозяйство, основные черты 

материальной культуры.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Понятие «археологическая культура» для эпохи неолита.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Техника обработки, сырье, формы орудий труда в 

неолите. Формы хозяйства. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Неолит Северного Причерноморья. Культуры неолита 

степной полосы юга Восточной Европы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  
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Задания к практическому занятию: 

1. Растительность и животный мир, формирование современных ландшафтно-

климатических зон Евразии. 

2. Культурные провинции и археологические культуры в мезолите 

3 Типы поселений. Хронологические рамки неолита. 

4. Термин «неолитическая революция». Возникновение гончарства. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Джейтунская культура: хронология, территория, типы памятников, планировка 

поселений. 

2. Культура линейно-ленточной керамики. Поселения, жилища. Орудия труда, 

предметы домашнего обихода, керамика. 
 

Тема 3.1. Появление металлургии, металлургические провинции  
Цели занятия: познакомить студентов с особенностями первичного освоения 

металлов человеком. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Значение металла в развитии человеческой культуры и 

общества. Открытие меди и бронз.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Рабочие качества орудий из металла. Их роль в развитии 

земледелия, деревообработки, транспортных средств. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Металлургические знания: закономерности эволюции. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Эпохи энеолита и бронзы, их разграничение. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Относительная и абсолютная хронология бронзового века. Экономические и 

социальные достижения ранней металлоносной эпохи. 

2. Специализированные формы земледелия и скотоводства. 

3. Металлургические провинции — основа макрорайонирования и периодизации 

памятников. 

4. Историко-культурное и производственное содержание понятий: провинция, очаги 

металлургии и металлообработки. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Древнейшие города и цивилизации. Неравномерность развития человеческого 

общества. 

2. Отличия археологических памятников различных экологических зон. 
 

Тема 3.2. Энеолит и период бронзового века 

Цели занятия: познакомить студентов с историей и культурой древних обществ 

периодов энеолита и раннего бронзового века. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Балкано-Карпатская металлургическая провинция 

(БКМП). Хронологические рамки. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Западный ареал БКМП энеолита: Культура Кукутени-

Триполье и раннетрипольский очаг металлообработки. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Восточный ареал БКМП энеолита: Новоданиловский очаг 

металлообработки. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Ранний бронзовый век: культурные перемены в 

Причерноморской зоне Евразии. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Циркумпонтийская металлургическая провинция (ЦМП) 

и ее формирование. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Земледельческие культуры западного и скотоводческие культуры восточного 

ареалов БКМП. 

2. Погребальные комплексы. Варненский могильник. Находки из золота и меди. 

3. Металлургические новшества раннего бронзового века. 

4. Очаги металлопроизводства в северной зоне ЦМП. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Майкопская культура. Ранний и поздний этапы культуры. Находки из металла. 

Местная металлургия. Майкопский курган. 

2. Древнеямная культурно-историческая общность Северного Причерноморья. 

Появление курганов. Керамика. Изделия из кости, камня и металла. Повозки. 

3. Вторая фаза в развитии Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП) 

и хронология среднего бронзового века. 

 

Тема 4.1. Железный век Европы. Киммерийцы, скифы, савроматы 8-5 вв. до 

н.э. 

Цели занятия: сформировать у студентов знания по истории народов периода 

железного века в Восточной Европе 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Ранний железный век (РЖВ) как культурно-

технологическая эпоха в истории человечества. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Основные вехи освоения железа, предшествующие 

наступлению собственно железного века. Первые изделия 

из железа. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Скифская археологическая культура и культуры 

скифского облика 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы. Опрос, оценка знаний 

студентов 

.5. Ранний железный век степи и лесостепи. Опрос, оценка знаний 

студентов 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Предскифская культура в Восточной Европе. 

2. Важнейшие письменные данные о скифах и Скифии. 

3. Экономика степной и лесостепной Скифии. 

4. Ранний железный век в Западной и Средней Европе. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Савроматы: письменные свидетельства, исторические судьбы. 

2. Доскифское и скифское искусство: сходства и отличия. 

Тема 4.2. Классическая и поздняя Скифия, сарматы. Культуры лесной зоны. 

Античные государства. 

Цели занятия: познакомить студентов с историческими событиями и культурными 

достижениями Скифии по данным археологии 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Социально-политические отношения в Скифии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Ведущие изделия: оружие, узда, одежда, украшения, 

посуда. Искусство скифов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Дьяковская культура. Дата, ареал, языковая 

принадлежность носителей культуры. Городища 

дьяковской культуры. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Греческая колонизация Северного Причерноморья: 

города, сельская округа, экономика. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Варварские влияния на античные государства Северного 

Причерноморья. Местное греческое ремесло и искусство. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1 Поселения степной и лесостепной Скифии (городища и селища). 

2. Феномен скифского звериного стиля. Религиозно-мифологические 

представления скифов. 

3. Ананьинская культурно-историческая область. Дата, ареал, этнический состав 

носителей культуры. 

4. Античные государства Северного Причерноморья. 

5. Сарматы в степной зоне Восточной Европы и на Кавказе. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Основные памятники культуры скифского облика. 

2. Греческая колонизация Северного Причерноморья: факторы, истоки, первые 

колонии. 
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Тема 4.3. Ранний железный век Азиатскй части России. 

Цели занятия: познакомить студентов с археологическими культурами железного 

века в Азиатском регионе. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Культуры сако-массагетского круга. Даты, ареал, 

памятники. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Культуры скифской эпохи Южной Сибири. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Сарматская эпоха. Общая характеристика эпохи. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Погребения сарматской археологической культуры. 

Способы захоронения, формы погребальных сооружений. 

Вооружение и узда у сарматов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Культура хунну Забайкалья и Монголии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1 Культуры сако-массагетского круга. Отличия от европейских скифов. 

2. Уюкская культура. Курган Аржан. Пазырыкская культура. Тагарская культура. 

3. Сарматская археологическая культура. Хронология, первоначальный и 

финальный ареал культуры. 

4. Вооружение и узда у сарматов. Посуда. Искусство сарматов. 

5. Таштыкская культура в Южной Сибири. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Политические и историко-культурные изменения, знаменующие переход от 

скифской к сарматской эпохе. 

2. Исторические судьбы хунну и гуннов. 
 

Тема 5.1. Восточнославянские археологические культуры. 

Цели занятия: познакомить студентов с археологическими культурами восточных 

славян и их соседей 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Зарубинецкая культура. Хронология, территория, 

вещевой комплекс. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Черняховская культура. Хронология, территория. 

Хозяйство. Поселения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Балтские и финские племена лесной зоны. Расселение 

славян. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  
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Задания к практическому занятию: 

1 Ранние славяне и их соседи. 

2. Этническая принадлежность племен зарубинецкой и черняховской культуры. 

3. Роменская и боршевская группировки славян. 

4. Тушемлинская культура. Датировка. Поселения и погребальные памятники. 

5. Культура длинных курганов. Обряд погребений. Культура сопок. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Готы в степях Причерноморья. 

2. Длинные курганы и сопки как памятники славянизированного местного 

населения. 

 

Тема 5.2. Племена степной и лесостепной зоны Восточной Европы. 

Цели занятия: познакомить студентов с археологическими культурами соседних с 

восточными славянами народов. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. «Великое переселение народов». Редкость и 

разрозненность памятников. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Салтово-маяцкая культура. Виды скотоводческого 

хозяйства. Типы поселений: кочевья, замки, города. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Хазарский каганат. Печенеги и половцы. Курганы. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Волжская Болгария по данным археологии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Кочевники под властью Золотой Орды. Хозяйство, 

культура, религия. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1 Маяцкое городище. Город Саркел. Постройки жилые и хозяйственные. Крепости. 

2. Генезис волжских болгар. Родовые убежища. 

3. Болгарские могильники. Обряд и погребальный инвентарь. Оружие и украшения. 

4. Золотая Орда по данным археологии. 

5. Золотоордынские города — Сарай, Увек, Маджар. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Погребальные обряды салтово-маяцкой культуры. Этническая характеристика 

культуры (по данным антропологии и погребального обряда). 

2. Синкретический характер культуры и религиозных верований Золотой Орды. 

 

Тема 5.3. Древняя Русь в IX-XIII вв. и Древнерусское государство по данным 

археологии. 

Цели занятия: познакомить студентов с археологическими памятниками Древней 

Руси. 
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Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Древняя Русь в IX-XIII вв. по данным археологии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Сельские поселения и курганы славян. Расположение 

поселений и их размеры, связь с могильниками. 

Городища. Оборонительные сооружения 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Происхождение древнерусского города. Археологические 

признаки города. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Экономика Древней Руси. Развитие сельского хозяйства. 

Внешние экономические связи. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Русские города в XIV-XV вв. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1 Общины и феодальные центры. Хозяйство. Система земледелия. 

2. Обряд погребения как индикатор этноса. 

3. Русско-византийские и русско-скандинавские контакты, их значение. Связи Руси 

с кочевым миром. 

4. Особенности религиозных верований и обряд погребений. 

5. Русская экономика в период монголо-татарского завоевания. Восстановление и 

развитие хозяйства. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Волжский и Днепровский водные торговые пути. Восточное серебро. Обмен и 

денежное обращение. 

2. Внешние экономические связи. Западноевропейские монеты и древнерусские 

монетные слитки. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  
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комплекса гуманитарных дисциплин (субъект-
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История, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 
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4.     
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Понятие и суждение как формы мышления 

Тема 1.1. Логика как наука. 

Понятие как форма мышления 

 

Современное научное понимание процесса познания. 

Формы и особенности абстрактного мышления. Логика как 

наука. Основные этапы развития логики. Язык логики. 

Семиотика и ее разделы.  Софизмы и парадоксы. 

Теоретическое и практическое значение логики для 

историков. 

Понятие как форма мышления. Общая характеристика 

понятия. Понятие и слово. Содержание и объем понятия. 

Соотношения между понятиями. Выражение соотношений 

между понятиями с помощью кругов Эйлера. 

Тема 1.2. Операции с 

понятиями 

 

Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятия. Операции с понятиями. Обобщение 

и ограничение понятий. Определение (дефиниция) 

понятия, как прием познания. Деление понятий. Значение 

операций с понятиями понятий в теоретической и 

практической деятельности историков. 

Тема 1.3. Простые суждения 

 

Общая характеристика и роль суждения в процессе 

познания. Суждение и предложение. Суждения 

атрибутивные, суждения с отношениями, 

экзистенциональные суждения. Виды и состав простых 

суждений, их характеристика по количеству и качеству. 

Характеристика суждений с помощью кругов Эйлера. 

Отношение между простыми суждениями (логический 

квадрат). Вопросно-ответные операции. Понятие и виды 

модальности.  

Раздел 2. Особенности сложных суждений и умозаключений 

Тема 2.1.  Сложные суждения 

 

Сложные суждения, их виды. Условия истинности 

сложных суждений. Отношения между сложными 

суждениями. Учет логических правил при подготовке 

документов и научных текстов. 

 

Тема 2.2. Дедуктивные 

умозаключения 

 

Умозаключение как форма мышления. Виды 

умозаключений и их логическая структура. 

Непосредственные умозаключения. Аксиома силлогизма. 

Простой категорический силлогизм и его фигуры, модусы, 

правила. Умозаключения из суждений с отношениями. 

Сокращенные и сложные силлогизмы. 

Тема 2.3. Умозаключения из 

сложных суждений 

 

Виды сложных суждений. Сокращенные и сложные 

силлогизмы. Чисто условное и условно – категорическое 

умозаключения. Разделительно – категорическое 

умозаключение. Условно – разделительное 

умозаключение. Учет правил построения умозаключений в 

процессе профессиональной деятельности историка. 

Тема 2.4. Индуктивные 

умозаключения 

 

Понятие индукции. Индукция полная и неполная, 

популярная и научная. Индуктивные методы установления 

причинной связи: методы сходства, различия, 

соединенный метод сходства и различия, метод 

сопутствующих изменений, метод остатков. 

Статистические обобщения.  
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Раздел 3. Аргументация как теория доказательства 

Тема 3.1.  Умозаключения по 

аналогии  

 

Понятие и виды аналогии. Условия состоятельности 

аналогии. Особенности вывода по аналогии. Роль аналогии 

в науке и в анализе исторического процесса.  

Тема 3.2. Логические основы 

аргументации: обоснование 

Состав аргументации в ходе дискуссии: субъекты и 

структура. Требования, предъявляемые к тезису, 

аргументами и демонстрации в ходе полемики. Виды 

доказательств в ходе научной дискуссии. 

Тема 3.3. Логические основы 

аргументации: критика 

Критика и опровержение в ходе дискуссии. Критика 

деструктивная, конструктивная и смешанная. Ошибки в 

аргументации в ходе дискуссии. Использование 

логических приемов, правил и средств познания для 

квалифицированного обсуждения актуальных 

исторических проблем.  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
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дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Понятие и суждение как формы мышления 

 

Тема 1.1. Логика как наука. Понятие как форма мышления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объектно-предметная область логики, ее структура. 

2. Основные этапы становления современной логики 

3. Характеристика языка логики. 

4. Значение форм и законов, приемов и операций логического мышления в 

профессиональной деятельности историков. 

5. Сущность понятия и его общая характеристика. 

6. Характеристика содержания и объем понятия. 

7. Характеристика закона соотношения между объемом и содержанием понятия. 

8. Характеристика видов понятий. 

Тема 1.2. Операции с понятиями 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.  

2. Операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий.  

3. Определение (дефиниция) понятия, как прием познания.  

4. Деление понятий.  

5. Значение операций с понятиями понятий в теоретической и практической 

деятельности историков. 

  

Тема 1.3. Простые суждения 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Сущность суждения и его роль в процессе познания. 

2. Виды и состав простых суждений, их характеристика по количеству и качеству. 

3. Характеристика отношений между простыми суждениями по логическому квадрату.  

4. Вопросно-ответные операции.  

5. Модальность суждений. 

 

Раздел 2. Особенности сложных суждений и умозаключений 

 

Тема 2.1. Сложные суждения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сложные суждения, их виды.  

2. Условия истинности сложных суждений.  

3. Отношения между сложными суждениями. 

  

Тема 2.2. Дедуктивные умозаключения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Умозаключение как форма мышления.  

2. Виды умозаключений и их логическая структура.  

3. Непосредственные умозаключения.  

4. Аксиома силлогизма. Простой категорический силлогизм и его фигуры, модусы, 

правила.  

5. Умозаключения из суждений с отношениями.  

6. Сокращенные и сложные силлогизмы. 

  

Тема 2.3. Умозаключения из сложных суждений 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды сложных суждений.  

2. Сокращенные и сложные силлогизмы. 

3. Чисто условное и условно – категорическое умозаключения.  

4. Разделительно – категорическое умозаключение.  

5. Условно – разделительное умозаключение.  

 

Тема 2.4. Индуктивные умозаключения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие индукции.  

2. Индукция полная и неполная, популярная и научная.  

3. Индуктивные методы установления причинной связи: методы сходства, различия, 

соединенный метод сходства и различия, метод сопутствующих изменений, метод остатков.  

Раздел 3. Аргументация как теория доказательства 

Тема 3.1. Умозаключения по аналогии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды аналогии.  

2. Условия состоятельности аналогии.  

3. Особенности вывода по аналогии.  

4. Роль аналогии в науке и в анализе исторического процесса.  

  

Тема 3.2. Логические основы аргументации: обоснование. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность аргументативного процесса. 

2. Состав аргументации: субъекты и структура.  

3. Требования, предъявляемые к тезису, аргументами и демонстрации в ходе полемики.  
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4. Виды доказательств в ходе научной дискуссии. 

  

Тема 3.3. Логические основы аргументации: критика 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Покажите важнейшие характеристики повседневности. 

2. Критика и опровержение в ходе дискуссии.  

3. Критика деструктивная, конструктивная и смешанная.  

4. Ошибки в аргументации в ходе дискуссии.  

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Этнология и социально-культурная 

антропология» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
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употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
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Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 

сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Логика как наука. Понятие как форма 

мышления 

Цель: показать специфику объекта и предмета 

учебной дисциплины «Логика», ее функции и место 

в системе наук, дать представление о понятиях как 

форме мышления.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Современное научное понимание процесса 

познания. Формы и особенности абстрактного 

мышления. Логика как наука. Основные этапы 

развития логики. Язык логики. Семиотика и ее 

разделы.  Софизмы и парадоксы. Теоретическое и 

практическое значение логики для историков. 

Понятие как форма мышления. Общая 

характеристика понятия. Понятие и слово. 

Содержание и объем понятия. Соотношения между 

понятиями. Выражение соотношений между 

понятиями с помощью кругов Эйлера. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Операции с понятиями 

Цель: показать сущность основных операций с 

понятиями, научить технологии этих операций 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятия. Операции с понятиями. 

Обобщение и ограничение понятий. Определение 

(дефиниция) понятия, как прием познания. Деление 

понятий. Значение операций с понятиями понятий в 

теоретической и практической деятельности 

историков. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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3. Тема 1.3. Простые суждения 
Цель: рассмотреть специфику простых суждений и 

их классификацию. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика и роль суждения в процессе 

познания. Суждение и предложение. Суждения 

атрибутивные, суждения с отношениями, 

экзистенциональные суждения. Виды и состав 

простых суждений, их характеристика по 

количеству и качеству. Характеристика суждений с 

помощью кругов Эйлера. Отношение между 

простыми суждениями (логический квадрат). 

Вопросно-ответные операции. Понятие и виды 

модальности.  

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

5. Тема 2.1. Сложные суждения 

Цель: выявить специфику сложных суждений, 

условия их истинности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

дисциплины: 

Сложные суждения, их виды. Условия истинности 

сложных суждений. Отношения между сложными 

суждениями. Учет логических правил при 

подготовке документов и научных текстов. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

6. Тема 2.2. Дедуктивные умозаключения 

Цель: выявить сущность дедуктивных 

умозаключений, рассмотреть правила силлогизма. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

дисциплины: 

Умозаключение как форма мышления. Виды 

умозаключений и их логическая структура. 

Непосредственные умозаключения. Аксиома 

силлогизма. Простой категорический силлогизм и 

его фигуры, модусы, правила. Умозаключения из 

суждений с отношениями. Сокращенные и сложные 

силлогизмы. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

7. Тема 2.3. Умозаключения из сложных суждений 

Цель: выявить особенности умозаключений из 

сложных суждений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

дисциплины: 

Виды сложных суждений. Сокращенные и сложные 

силлогизмы. Чисто условное и условно – 

категорическое умозаключения. Разделительно – 

категорическое умозаключение. Условно – 

разделительное умозаключение. Учет правил 

построения умозаключений в процессе 

профессиональной деятельности историка. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

8. Тема 2.4. Индуктивные умозаключения 

Цель: дать характеристику индуктивных 

умозаключений, выявить их разновидности, усвоить 

роль индукции в процессе правильного мышления. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 



24  

Перечень изучаемых элементов содержания 

дисциплины: 

Понятие индукции. Индукция полная и неполная, 

популярная и научная. Индуктивные методы 

установления причинной связи: методы сходства, 

различия, соединенный метод сходства и различия, 

метод сопутствующих изменений, метод остатков. 

Статистические обобщения.  

презентаций 

9. Тема 3.1.  Умозаключения по аналогии  

Цель: выявить сущность умозаключений по 

аналогии и охарактеризовать их роль в правильном 

мышлении. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

дисциплины: 

Понятие и виды аналогии. Условия состоятельности 

аналогии. Особенности вывода по аналогии. Роль 

аналогии в науке и в анализе исторического 

процесса.  

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

10. Тема 3.2.  Логические основы аргументации: 

обоснование. 

Цель: выявить сущность логических основ 

аргументации, виды и способы обоснования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

дисциплины: 

Состав аргументации в ходе дискуссии: субъекты и 

структура. Требования, предъявляемые к тезису, 

аргументами и демонстрации в ходе полемики. 

Виды доказательств в ходе научной дискуссии. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

11. Тема 3.3.  Логические основы аргументации: 

критика. 

Цель: выявить сущность логических основ 

аргументации, виды и способы критики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

дисциплины: 

Критика и опровержение в ходе дискуссии. Критика 

деструктивная, конструктивная и смешанная. 

Ошибки в аргументации в ходе дискуссии. 

Использование логических приемов, правил и 

средств познания для квалифицированного 

обсуждения актуальных исторических проблем.  

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: Логика 

Тема 1.1. Логика как наука. Понятие как форма мышления 

Цели занятия: показать специфику объекта и предмета учебной дисциплины 

«Логика», ее функции и место в системе наук, дать представление о понятиях как форме 

мышления  

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Логика как наука Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Теоретическое и практическое значение логики для 

историков. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Понятие как форма мышления. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

4. Содержание и объем понятия. Соотношения между 

понятиями. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

 Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

1. Объектно-предметная область логики, ее структура. 

2. Основные этапы становления современной логики 

3. Характеристика языка логики. 

4. Значение форм и законов, приемов и операций логического мышления в 

профессиональной деятельности историков. 

5. Сущность понятия и его общая характеристика. 

6. Характеристика содержания и объем понятия. 

7. Характеристика закона соотношения между объемом и содержанием понятия. 

8. Характеристика видов понятий. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Сущность понятия и его общая характеристика. 

2. Характеристика содержания и объем понятия. 

3. Характеристика закона соотношения между объемом и содержанием понятия. 

4. Характеристика видов понятий. 

Выполнение заданий по понятиям 

Тема 1.2. Операции с понятиями 
Цели занятия: показать сущность основных операций с понятиями, научить 

технологии этих операций 

Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятия. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  Обобщение и ограничение понятий. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Определение (дефиниция) понятия, как прием 

познания. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4. Деление понятий.  Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.  

2. Операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий.  

3. Определение (дефиниция) понятия, как прием познания.  

4. Деление понятий.  

5. Значение операций с понятиями понятий в теоретической и практической 

деятельности историков. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.  

2. Операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий.  

3. Определение (дефиниция) понятия, как прием познания.  

4. Деление понятий.  

5. Значение операций с понятиями понятий в теоретической и практической 

деятельности историков. 

Выполнение заданий по операциям с  понятиями 

Тема 1.3. Простые суждения 

Цели занятия: рассмотреть специфику простых суждений и их классификацию 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Суждения атрибутивные, суждения с отношениями, 

экзистенциональные суждения 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2. Виды и состав простых суждений, их характеристика 

по количеству и качеству. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Отношение между простыми суждениями (логический 

квадрат). 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4. Понятие и виды модальности. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 
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студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Сущность суждения и его роль в процессе познания. 

2. Виды и состав простых суждений, их характеристика по количеству и качеству. 

3. Характеристика отношений между простыми суждениями по логическому квадрату.  

4. Вопросно-ответные операции.  

5. Модальность суждений. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Виды и состав простых суждений, их характеристика по количеству и качеству. 

2. Характеристика отношений между простыми суждениями по логическому квадрату.  

3. Вопросно-ответные операции.  

4. Модальность суждений. 

Выполнение заданий по простым суждениям. 

Тема 2.1. Сложные суждения 

Цели занятия: выявить специфику сложных суждений, условия их истинности 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Сложные суждения, их виды Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2..  Условия истинности сложных суждений. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Отношения между сложными суждениями. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Общая характеристика сложных суждений. 

2. Конъюнктивные суждения. 

3. Дизъюнктивные суждения. 

4. Импликативные суждения. 

5. Суждения двойной импликации. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Сложные суждения, их виды.  

2. Условия истинности сложных суждений.  

3. Отношения между сложными суждениями. 

Выполнение заданий по сложным суждениям. 

 

 

Тема 2.2. Дедуктивные умозаключения 
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Цели занятия: выявить сущность дедуктивных умозаключений, рассмотреть правила 

силлогизма.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Умозаключение как форма мышления. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  Непосредственные умозаключения Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Простой категорический силлогизм  Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Умозаключение как форма мышления.  

2. Виды умозаключений и их логическая структура.  

3. Непосредственные умозаключения.  

4. Аксиома силлогизма. Простой категорический силлогизм и его фигуры, модусы, 

правила.  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Умозаключение как форма мышления.  

2. Виды умозаключений и их логическая структура.  

3. Непосредственные умозаключения.  

4. Аксиома силлогизма. Простой категорический силлогизм и его фигуры, модусы, 

правила.  

5. Умозаключения из суждений с отношениями.  

6. Сокращенные и сложные силлогизмы. 

Выполнение заданий по решению силлогизмов. 

Тема 2.3. Умозаключения из сложных суждений 

Цели занятия: выявить особенности умозаключений из сложных суждений. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Чисто условное и условно – категорическое 

умозаключения. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2. Разделительно – категорическое умозаключение. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Условно – разделительное умозаключение. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4.  Дилеммы м трилеммы 

 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 
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студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Виды сложных суждений.  

2. Сокращенные и сложные силлогизмы. 

3.  Чисто условное и условно – категорическое умозаключения.  

4. Разделительно – категорическое умозаключение.  

5. Условно – разделительное умозаключение.  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Сокращенные и сложные силлогизмы. 

2.  Чисто условное и условно – категорическое умозаключения.  

3. Разделительно – категорическое умозаключение.  

4. Условно – разделительное умозаключение.  

Выполнение заданий по умозаключениям из сложных суждений. 

Тема 2.4. Индуктивные умозаключения 

Цели занятия: дать характеристику индуктивных умозаключений, выявить их 

разновидности, усвоить роль индукции в процессе правильного мышления 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Понятие индукции Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2. Индукция полная и неполная, популярная и научная Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Индуктивные методы установления причинной связи: Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Понятие индукции.  

2. Индукция полная и неполная, популярная и научная.  

3. Индуктивные методы установления причинной связи: методы сходства, различия, 

соединенный метод сходства и различия, метод сопутствующих изменений, метод остатков.  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Индукция полная и неполная. 

2. Индукция популярная и научная.  

3. Метод сходства. 

4. Метод различия. 

5. Соединенный метод сходства и различия. 

6. Метод сопутствующих изменений. 

7. Метод остатков. 

Выполнение заданий по индукции. 
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Тема 3.1.  Умозаключения по аналогии  

Цели занятия: сущность умозаключений по аналогии и охарактеризовать их роль в 

правильном мышлении. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Понятие и виды аналогии. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  Условия состоятельности аналогии Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Особенности вывода по аналогии. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4.  Роль аналогии в науке и в анализе исторического 

процесса. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Понятие и виды аналогии.  

2. Условия состоятельности аналогии.  

3. Особенности вывода по аналогии.  

4. Роль аналогии в науке и в анализе исторического процесса.  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Понятие и виды аналогии.  

2. Условия состоятельности аналогии.  

3. Особенности вывода по аналогии.  

4. Роль аналогии в науке и в анализе исторического процесса.  

Выполнение заданий по аналогии. 

Тема 3.2. Логические основы аргументации: обоснование. 

Цели занятия: выявить сущность и специфику социализации, инкультурации и 

культурной трансмиссии; охарактеризовать современные проблемы социализации личности 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Состав аргументации в ходе дискуссии Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  Требования, предъявляемые к тезису, аргументам и 

демонстрации в ходе полемики. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Виды доказательств в ходе научной дискуссии. 

 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Сущность аргументативного процесса. 

2. Состав аргументации: субъекты и структура.  

3. Требования, предъявляемые к тезису, аргументами и демонстрации в ходе полемики.  

4. Виды доказательств в ходе научной дискуссии. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Сущность аргументативного процесса. 

2. Состав аргументации: субъекты и структура.  

3. Требования, предъявляемые к тезису, аргументами и демонстрации в ходе полемики.  

4. Виды доказательств в ходе научной дискуссии. 

Выполнение заданий по аргументации. 

 

Тема 3.3. Логические основы аргументации: критика. 

Цели занятия: выявить сущность логических основ аргументации, виды и способы 

критики 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Критика и опровержение в ходе дискуссии Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2..  Критика деструктивная, конструктивная и смешанная. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Ошибки аргументации: основные типы  Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Критика и опровержение в ходе дискуссии.  

2. Критика деструктивная, конструктивная и смешанная.  

3. Ошибки в аргументации в ходе дискуссии.  

4. Использование логических приемов, правил и средств познания для 

квалифицированного обсуждения актуальных исторических проблем.  

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Критика и опровержение в ходе дискуссии.  

2. Критика деструктивная, конструктивная и смешанная.  

3. Ошибки в аргументации в ходе дискуссии.  

4. Использование логических приемов, правил и средств познания для 

квалифицированного обсуждения актуальных исторических проблем.  

Выполнение заданий по аргументации. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. 

Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
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содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что 

касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 

все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в 

качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В 

условиях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 

удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить 

внимание при подготовке слайдов, — это их оформление и текст. Слайд не должен быть 

перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта 

того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 

того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

- Инновационная лекция – представляет собой совокупность используемых методик по 

другим видам лекций с дополнением цифровых сервисов, коммуникационных связей и 

фрагментарно искусственный интеллект. 

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
МОДУЛЬ 1. Основы организации экскурсионной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. Основы осуществления экскурсионной деятельности 

Тема 1. Сущность и основные 

нормативно-правовые 

аспекты экскурсионной 

деятельности 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации". Основные понятия: экскурсант, 

экскурсовод (гид), экскурсионные услуги, экскурсия, объекты 

экскурсионного показа, тур, место реализации экскурсионных 

услуг, гид-переводчик. Предмет и задачи курса «Технология 

организации экскурсионной деятельности».  Сущность и 

основные нормативно-правовые аспекты экскурсионной 

деятельности. 
Тема 2. Профессиональный 

стандарт, его значение и 

порядок использования в 

экскурсионной деятельности 

Использование профессионального стандарта в 

профессиональной деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя и в рамках экскурсионной организации; его 

значение и порядок использования в туристской деятельности. 
Тема 3. Профессия 

экскурсовод 

Основные требования к экскурсоводу: широкая эрудиция 

(история, география, современная жизнь дестинации, культура, 

экономика); владение методикой ведения экскурсии; владение 

навыками публичной литературной речи; вежливость, 

предусмотрительность, внимательность; гибкость, 

инновационность; активная жизненная позиция; владение 

навыками психодиагностики; стрессоустойчивость. 
Тема 4. Экскурсия: сущность, 

функции, классификация 

экскурсий 

Экскурсия как вид экономической и социально-культурной 

деятельности. Специфические особенности экскурсии: 

моторность, локальность, наглядность, сопричастность, 

активность. Функции экскурсии: информационно-

познавательная, образовательно-воспитательная, 

развлекательно-досуговая, эстетическая, коммуникативная. 

Модуль 2. Технологии экскурсионной деятельности 

РАЗДЕЛ 2. Технологии подготовки и проведения экскурсии 

Тема 2.1.  Технологии 

подготовки экскурсии 

Этапы подготовки экскурсий. Экскурсионная методика. 

Технологии подготовки экскурсии. Подготовка экскурсии, 
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ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг». Основные понятия 
Тема 2.2. Технологии 

проведения экскурсии. 

Проведение различных экскурсий: по составу участников, 

по месту проведения, по способу передвижения, по 

продолжительности, по форме проведения, по количеству 

участников, по времени проведения. Технологии использования 

технологической карты экскурсии; контрольного текста 

экскурсии; материалов "портфеля экскурсовода"; схемы трассы 

маршрута транспортной экскурсии; перечня основного и 

вспомогательного персонала (количественный состав на каждом 

этапе), обеспечивающего оказание экскурсионных услуг, с 

указанием требований к образованию, квалификации и 

профессиональной подготовке; инструкции для экскурсантов (о 

правилах пользования снаряжением, правилах поведения в 

обычных и чрезвычайных ситуациях 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и 

навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные 

ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию 

и под руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный 

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия 

(съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных 

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы 

изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, 

на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить 

уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

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

Тема 1.1. Сущность и основные нормативно-правовые аспекты экскурсионной 

деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации".  

2. Основные понятия: экскурсант, экскурсовод (гид), экскурсионные услуги, 

3.  Основные понятия: экскурсия, объекты экскурсионного показа, тур, место реализации 

экскурсионных услуг, гид-переводчик.  

4. Содержание Национального стандарта Российской Федерации «Требования к 

экскурсоводам (гидам)» ГОСТ Р 57807—2017. Федеральный закон «О стандартизации 

в Российской Федерации» от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ; (в ред. от 30 декабря 2020 г. 

№ 523-ФЗ).  

5. Применение документов национальной системы стандартизации.  

6. Общие положения Национального стандарта Российской Федерации «Требования к 

экскурсоводам (гидам)» ГОСТ Р 57807—2017.  

7. Общие требования к экскурсоводам (гидам).  

8. Требования к директору (управляющему) экскурсионной организацией.  

9. Основные критерии оценки качества услуг экскурсоводов (гидов). 

 

Тема 1.2. Профессиональный стандарт, его значение и порядок использования в 

экскурсионной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение профессионального стандарта.  

2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов.  

3. Порядок применения профессиональных стандартов.  

4. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта.  

5. Профстандарт «Экскурсовод (гид)» утвержден Приказом Минтруда России от 

10.06.2021 N 394н «Об утверждении профессионального стандарта «Экскурсовод 

(гид)».  

6. Агент по приему и обработке заказов.  

7. Организатор экскурсий (путешествий). Экскурсовод. Гид.  

8. Директор экскурсионного бюро. Управляющий экскурсионным бюро.  

9. «Деятельность туристских агентств».  

10. Функции экскурсовода (гида).  

11. Основные элементы для профстандарта: ЕКС - Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), 2019; ОКЗ — 

Общероссийский классификатор занятий; ОКПДТР - Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР); ОКСО — 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 

Тема 1.3. Профессия экскурсовод 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные требования к экскурсоводу: широкая эрудиция (история, география, 

современная жизнь дестинации, культура, экономика).  

2. Владение экскурсоводом методикой ведения экскурсии. владение навыками публичной 

литературной речи. 

3. Вежливость экскурсовода, предусмотрительность, внимательность. 

4. Гибкость экскурсовода, инновационность; активная жизненная позиция. 

5. Владение экскурсоводом навыками психодиагностики; стрессоустойчивость. 

6. Способности экскурсовода: конструктивные, организаторские, коммуникативные.  

7. Профессиональное мастерство экскурсовода.  

8. Способы совершенствования профессионального мастерства.  

9. Уровни профессионального мастерства экскурсовода. 

 



 9 

Тема 1.4. Экскурсия: сущность, функции, классификация экскурсий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экскурсия как вид экономической и социально-культурной деятельности. 

2. Специфические особенности экскурсии: моторность, локальность, наглядность, 

сопричастность, активность.  

3. Функции экскурсии: информационно-познавательная. 

4. Функции экскурсии: образовательно-воспитательная.  

5. Функции экскурсии: развлекательно-досуговая, эстетическая, коммуникативная.  

6. Классификация экскурсий по содержанию: подорожная (путевая), обзорная экскурсия, 

тематическая экскурсия.  

7. Специальная классификация экскурсий: по составу участников, по месту проведения. 

8. Специальная классификация экскурсий: по способу передвижения, по 

продолжительности. 

9. Специальная классификация экскурсий: по форме проведения, по количеству 

участников, по времени проведения.   

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ 

Тема 2.1. Технологии подготовки экскурсии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы подготовки экскурсий.  

2. Экскурсионная методика.  

3. Технологии подготовки экскурсии.  

4. Подготовка экскурсии, ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг».  

5. Основные понятия. 

6. Основные факторы проектирования экскурсии.  

7. Программы обслуживания туристов или программы экскурсии. 

8. Технологические документы проектирования услуги "Экскурсия".  

9. Проектирование экскурсии: сущность и содержание этапов.  

 

Тема 2.2. Технологии проведения экскурсии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проведение различных экскурсий: по составу участников, по месту проведения, по 

способу передвижения, по продолжительности, по форме проведения, по количеству 

участников, по времени проведения.  

2. Технологии использования технологической карты экскурсии.  

3. Технологии использования контрольного текста экскурсии. 

4. Технологии использования материалов "портфеля экскурсовода". 

5. Технологии использования схемы трассы маршрута транспортной экскурсии. 

6. Технологии использования перечня основного и вспомогательного персонала 

(количественный состав на каждом этапе), обеспечивающего оказание экскурсионных 

услуг, с указанием требований к образованию, квалификации и профессиональной 

подготовке. 

7. Технологии использования инструкции для экскурсантов (о правилах пользования 

снаряжением, правилах поведения в обычных и чрезвычайных ситуациях). 

8. Технологии использования инструкции для персонала. 

9. Технологии использования стандартов работы персонала; дополнительной информации. 

Социально-психологические особенности проведения экскурсии с различными 

категориями экскурсантов по полу, возрасту, социальным группам, с различными 

интересами, уровнем подготовки, эмоциональным интеллектом, с ОВЗ и др.  

10. Порядок действий в критических ситуациях, возникших во время проведения 

экскурсии.  

11. Технологии анализа опыта проведения экскурсии. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технология организации 

экскурсионной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 
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время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников 

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с 

учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 

подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-

первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 

обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 

выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 

Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 

текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 

страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком. Следует избегать 

сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если же такие 

термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 

первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  



 14 

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. Методические особенности 

разработки и написания реферата может довести преподаватель. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
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7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. Методические особенности разработки и написания 

доклада может довести преподаватель. 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки / специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации. Методические особенности разработки презентации может 

довести преподаватель. 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

и не менее 2-х литературных источников). 

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

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. Методические особенности подготовки и проведения опроса может довести 

преподаватель. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 
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4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные. Методические особенности разработки и выполнению 

практического задания может довести преподаватель. 

 

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические особенности разработки и решения ситуационной задачи может 

довести преподаватель. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой 

или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете 

или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 

дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 
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использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

Методические особенности подготовки и проведения промежуточной аттестации может 

довести преподаватель. 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник может во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 
 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 

раскрыть сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Тема 1.1. Сущность и основные нормативно-

правовые аспекты экскурсионной деятельности 

Федеральный закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации". Основные 

понятия: экскурсант, экскурсовод (гид), 

экскурсионные услуги, экскурсия, объекты 

экскурсионного показа, тур, место реализации 

экскурсионных услуг, гид-переводчик. Предмет и 

задачи курса «Технология организации 

экскурсионной деятельности».  Сущность и 

основные нормативно-правовые аспекты 

экскурсионной деятельности. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Профессиональный стандарт, его значение 

и порядок использования в экскурсионной 

деятельности.  

Использование профессионального стандарта в 

профессиональной деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя и в рамках 

экскурсионной организации; его значение и порядок 

использования в туристской деятельности. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

3. Тема 1.3. Профессия экскурсовод 

Основные требования к экскурсоводу: широкая 

эрудиция (история, география, современная жизнь 

дестинации, культура, экономика); владение методикой 

ведения экскурсии; владение навыками публичной 

литературной речи; вежливость, 

предусмотрительность, внимательность; гибкость, 

инновационность; активная жизненная позиция; 

владение навыками психодиагностики; 

стрессоустойчивость. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

 Тема 1.4. Экскурсия: сущность, функции, 

классификация экскурсий. 

Экскурсия как вид экономической и социально-

культурной деятельности. Специфические особенности 

экскурсии: моторность, локальность, наглядность, 

сопричастность, активность. Функции экскурсии: 
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информационно-познавательная, образовательно-

воспитательная, развлекательно-досуговая, 

эстетическая, коммуникативная. 

4. Тема 2.1. Технологии подготовки экскурсии Этапы 

подготовки экскурсий. Экскурсионная методика. 

Технологии подготовки экскурсии. Подготовка 

экскурсии, ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». Основные понятия 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

5. Тема 2.2. Технологии проведения экскурсии. 

Проведение различных экскурсий: по составу 

участников, по месту проведения, по способу 

передвижения, по продолжительности, по форме 

проведения, по количеству участников, по времени 

проведения. Технологии использования 

технологической карты экскурсии; контрольного 

текста экскурсии; материалов "портфеля 

экскурсовода"; схемы трассы маршрута транспортной 

экскурсии; перечня основного и вспомогательного 

персонала (количественный состав на каждом этапе), 

обеспечивающего оказание экскурсионных услуг, с 

указанием требований к образованию, квалификации и 

профессиональной подготовке; инструкции для 

экскурсантов (о правилах пользования снаряжением, 

правилах поведения в обычных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Учебная дисциплина: «Технология организации экскурсионной деятельности» 

 
Тема 1.1. Сущность и основные нормативно-правовые аспекты экскурсионной 

деятельности 

Цели занятия: уяснить сущность понятия теория и основные нормативно-правовые 

аспекты экскурсионной деятельности 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Содержание Федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации".   

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Основные понятия: экскурсия, объекты экскурсионного 

показа, тур, место реализации экскурсионных услуг, гид-

переводчик 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Содержание Национального стандарта Российской 

Федерации «Требования к экскурсоводам (гидам)» ГОСТ 

Р 57807—2017. Федеральный закон «О стандартизации в 

Российской Федерации» от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ; 

(в ред. от 30 декабря 2020 г. № 523-ФЗ). 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 
1. Содержание Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации".  

2. Основные понятия: экскурсант, экскурсовод (гид), экскурсионные услуги, 

3.  Основные понятия: экскурсия, объекты экскурсионного показа, тур, место реализации 

экскурсионных услуг, гид-переводчик.  

4. Содержание Национального стандарта Российской Федерации «Требования к 

экскурсоводам (гидам)» ГОСТ Р 57807—2017. Федеральный закон «О стандартизации 

в Российской Федерации» от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ; (в ред. от 30 декабря 2020 г. 

№ 523-ФЗ).  

  

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Применение документов национальной системы стандартизации.  

2. Общие положения Национального стандарта Российской Федерации «Требования к 

экскурсоводам (гидам)» ГОСТ Р 57807—2017.  

3. Общие требования к экскурсоводам (гидам).  

4. Требования к директору (управляющему) экскурсионной организацией.  

5. Основные критерии оценки качества услуг экскурсоводов (гидов). 
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Тема 1.2. Профессиональный стандарт, его значение и порядок использования в 

экскурсионной деятельности. 
Цели занятия: дать студентам знания по Профессиональному стандарту, его значение и 

порядок использования в экскурсионной деятельности. 
 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Определение профессионального стандарта.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Порядок разработки и утверждения профессиональных 

стандартов.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Понятия квалификации работника, профессионального 

стандарта. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Директор экскурсионного бюро. Управляющий 

экскурсионным бюро.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
1. Определение профессионального стандарта.  

2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов.  

3. Порядок применения профессиональных стандартов.  

4. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта.  

5. Профстандарт «Экскурсовод (гид)» утвержден Приказом Минтруда России от 

10.06.2021 N 394н «Об утверждении профессионального стандарта «Экскурсовод 

(гид)».  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Агент по приему и обработке заказов.  

2. Организатор экскурсий (путешествий). Экскурсовод. Гид.  

3. Директор экскурсионного бюро. Управляющий экскурсионным бюро.  

4. «Деятельность туристских агентств».  

5. Функции экскурсовода (гида).  

6. Основные элементы для профстандарта: ЕКС - Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), 2019; ОКЗ — 

Общероссийский классификатор занятий; ОКПДТР - Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР); ОКСО — 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 

Тема 1.3. Профессия экскурсовод.  
Цели занятия: дать студентам знания по проблемным вопросам профессии экскурсовод.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Основные требования к экскурсоводу: широкая эрудиция 

(история, география, современная жизнь дестинации, 

культура, экономика).  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Владение экскурсоводом методикой ведения экскурсии. 

владение навыками публичной литературной речи 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Владение экскурсоводом навыками психодиагностики; Опрос, оценка знаний 



 25 

стрессоустойчивость. 

 

студентов 

4. Способы совершенствования профессионального 

мастерства.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 
1. Основные требования к экскурсоводу: широкая эрудиция (история, география, 

современная жизнь дестинации, культура, экономика).  

2. Владение экскурсоводом методикой ведения экскурсии. владение навыками публичной 

литературной речи. 

3. Вежливость экскурсовода, предусмотрительность, внимательность. 

4. Гибкость экскурсовода, инновационность; активная жизненная позиция. 

5. Владение экскурсоводом навыками психодиагностики; стрессоустойчивость. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Способности экскурсовода: конструктивные, организаторские, коммуникативные.  

2. Профессиональное мастерство экскурсовода.  

3. Способы совершенствования профессионального мастерства.  

4. Уровни профессионального мастерства экскурсовода. 

5. Владение экскурсоводом методикой ведения экскурсии. владение навыками публичной 

литературной речи. 

 

 

Тема 1.4. Экскурсия: сущность, функции, классификация экскурсий.  
Цели занятия: дать студентам знания по проблемным вопросам экскурсии: сущность, 

функции, классификация экскурсий.  
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Экскурсия как вид экономической и социально-

культурной деятельности  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Функции экскурсии: Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Специальная классификация экскурсий: по составу 

участников, по месту проведения  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Специфические особенности экскурсии: моторность, 

локальность, наглядность, сопричастность, активность.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 
1. Экскурсия как вид экономической и социально-культурной деятельности. 

2. Специфические особенности экскурсии: моторность, локальность, наглядность, 

сопричастность, активность.  

3. Функции экскурсии: информационно-познавательная. 

4. Функции экскурсии: образовательно-воспитательная.  

5. Функции экскурсии: развлекательно-досуговая, эстетическая, коммуникативная.  
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Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Классификация экскурсий по содержанию: подорожная (путевая), обзорная экскурсия, 

тематическая экскурсия.  

2. Специальная классификация экскурсий: по составу участников, по месту проведения. 

3. Специальная классификация экскурсий: по способу передвижения, по 

продолжительности. 

4. Специальная классификация экскурсий: по форме проведения, по количеству 

участников, по времени проведения.   

5. Специфические особенности экскурсии: моторность, локальность, наглядность, 

сопричастность, активность.  

 

Тема 2.1. Технологии подготовки экскурсии. 

Цели занятия: сформировать у студентов знания по технологии подготовки экскурсии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Этапы подготовки экскурсий.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Экскурсионная методика.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Технологии подготовки экскурсии.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 
1. Этапы подготовки экскурсий.  

2. Экскурсионная методика.  

3. Технологии подготовки экскурсии.  

4. Подготовка экскурсии, ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг».  

5. Основные понятия. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Основные факторы проектирования экскурсии.  

2. Программы обслуживания туристов или программы экскурсии. 

3. Технологические документы проектирования услуги "Экскурсия".  

4. Проектирование экскурсии: сущность и содержание этапов.  

5. Экскурсионная методика.  

6. Технологии подготовки экскурсии.  

 

Тема 2.2. Технологии проведения экскурсии. 

Цели занятия: познакомить студентов с технологией проведения экскурсии. 

.  
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Проведение различных экскурсий: по составу 

участников, по месту проведения, по способу 

передвижения, по продолжительности, по форме 

проведения, по количеству участников, по времени 

проведения.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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2. Технологии использования технологической карты 

экскурсии.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Технологии использования инструкции для экскурсантов 

(о правилах пользования снаряжением, правилах 

поведения в обычных и чрезвычайных ситуациях). 

 

 

4 . Порядок действий в критических ситуациях, возникших 

во время проведения экскурсии.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 
1. Проведение различных экскурсий: по составу участников, по месту проведения, по 

способу передвижения, по продолжительности, по форме проведения, по количеству 

участников, по времени проведения.  

2. Технологии использования технологической карты экскурсии.  

3. Технологии использования контрольного текста экскурсии. 

4. Технологии использования материалов "портфеля экскурсовода". 

5. Технологии использования схемы трассы маршрута транспортной экскурсии. 

6. Технологии использования перечня основного и вспомогательного персонала 

(количественный состав на каждом этапе), обеспечивающего оказание экскурсионных 

услуг, с указанием требований к образованию, квалификации и профессиональной 

подготовке. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Технологии использования инструкции для экскурсантов (о правилах пользования 

снаряжением, правилах поведения в обычных и чрезвычайных ситуациях). 

2. Технологии использования инструкции для персонала. 

3. Технологии использования стандартов работы персонала; дополнительной информации. 

Социально-психологические особенности проведения экскурсии с различными 

категориями экскурсантов по полу, возрасту, социальным группам, с различными 

интересами, уровнем подготовки, эмоциональным интеллектом, с ОВЗ и др.  

4. Порядок действий в критических ситуациях, возникших во время проведения 

экскурсии.  

5. Технологии анализа опыта проведения экскурсии. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по 

новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 

освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 

особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 



5 

 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией 

- диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для 

своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 

Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости 

некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 

неправильных ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также 

подготовить презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее 

можно органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-

презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация 

должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо 

следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода 

проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения 

информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 

того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании 
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Тема 1.1. Историко-

ориентированные 

информационные ресурсы. 

Понятия: база данных,  система управления базой 

данных, информационная система, информационный 

ресурс. Документальные и фактографические базы 

данных. Метаданные.   

Компьютерная революция – 1980-е гг.   Интернет и 

возникновение поисковой строки. Первые базы данных в 

гуманитарных исследованиях :  «The Index Thomisticus», 

первая электронная библиотека «Project Gutenberg».  

Историко-ориентированные информационные 

ресурсы: широкий и строгий подход.  Классификация  

ресурсов по цели создания  и аудитории. Иерархические, 

сетевые и реляционные базы данных.  

 

Тема 1.2. Количественные 

методы в исторических 

исследованиях. 

 

Причины появления количественных методов.  

Однотипность, как условие измерения. Количественные 

методы,  как  неотъемлемая часть процесса развития 

исторической науки начиная с 60 х гг. XX века. Причины 

появления и распространения количественных методов: 

интеграция научного знания, междисциплинарный подход 

(Применение методов, используемых в социологии, 

политологии, статистике, культурологии, лингвистике и 

др.), математизация науки, вовлечение в оборот новых 

массовых источников. Перенос фокуса  исследований с 

индивидуальных на массовые явления и объекты, 

расширение источниковой базы. 

Исследования Р. Фогеля и Д.Норта  (США).  И.Д. 

Ковальченко (СССР-РФ).  Комиссия по применению 

математических методов и ЭВМ в исторических 

исследованиях.  

Количественные методы  в исторической науке. 

Шкала измерения, шкала наименования, шкала порядка, 

шкала отношений. Метрические и неметрические шкалы. 

Контент-анализ. Математическое моделирование 

исторических явлений. Многомерный анализ и его виды: 

кластерный и факторный. 

 

Тема 1.3. Историческая 

информатика.  

 

Понятие «Историческая информатика».  Поворот от 

количественных методов (квантитативной истории) к 

исторической информатике.  

Деятельность «Association for History and 

Computing».  Ассоциация "История и компьютер" (АИК) 

1992.  

Деятельность АИК на современном этапе. 
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Основные направления исследований: базы данных, 

виртуальные реконструкции культурного наследия, 

геоинформационные системы, искусственный интеллект в 

исторических исследованиях.  

Основные российские научные центры, 

специализирующиеся на исторической информатике. 

Основные периодические издания, посвященные 

исторической информатике.  

Тема 1.4. Наукометрия 

 

Определение терминов  «наукометрия» и 

«библиометрия».  Индекс цитируемости, импакт-фактор, 

индекс Хирша.  

 Базы данных. «Scopus», «Web of Science». 

Российский индекс научного цитирования, система 

«Антиплагиат» 

 

РАЗДЕЛ 2.Основные цифровые ресурсы для исторических исследований.  

 

Тема 2.1. Законодательство 

РФ, регулирующее публикацию 

исторических источников в 

Интернет-пространстве.  

 

Авторское право. Гражданский кодекс РФ, статья 

70, часть 4; статья 1257 – автор произведения; статья 1273 

– свободное воспроизведение в личных целях;  статья 1274 

– использование произведения в научных, учебных или 

культурных целях; статья 1275 – свободное 

воспроизведение архивами и библиотеками; статья 1281  - 

срок действия исключительного права на произведение;  

статья  1282  - переход произведеняив общественное 

достояние; статья 1283  - переход исключительного права 

по наследству.   

Федеральный закон  от 29.12.1994 N 77-ФЗ « Об 

обязательном экземпляре документов». 

Государственные стратегии и национальные 

проекты. «Стратегия развития информационного общества 

2017-2030 гг.»; Национальные проекты «Наука и 

университеты»,  «Культура» . 

Тема 2.2. Основы поиска в 

электронных и карточных 

каталогах. 

 

Простой и комбинированный поиск. Булева 

алгебра, как основа поиска.  Виды каталогов: 

Систематический, предметный, алфавитный, 

топографический. Картотеки и указатели. Виды и отличие 

от каталогов. Универсальная десятичная классификация, 

библиотечно-библиографическакя классификация, 

авторский знак. Сводные каталоги. Понятие «сигла». 

 

Тема 2.3.Российские 

электронные библиотеки. 

Обзор основных электронных библиотек исторической 

тематики : Национальная электронная библиотека, 
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 Электронная библиотека исторических документов, 

Президентская библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 

Электронные библиотеки  Российской национальной 

библиотеки и Государственной публичной исторической 

библиотеки России. Проекты «Прожито», «Руниверс», 

«Киберленинка» .  Общая характеристика  профиля 

формирования и поисковых инструментов. 

Тема 2.4.  Электронные ресурсы 

архивов и музеев.  

 

Артефакт – гид по музеям России; платформа 

аудиогидов• https://izi.travel/ru, каталог музейных 

предметов • https://goskatalog.ru/portal/ 

Архивы : центральный фондовый каталог;   

государственный реестр уникальных                      

документов; 

Архивные онлайн-проекты: описи,  виртуальные 

выставки,  межархивные проекты; 

Архивные базы данных по      личному составу 

вооруженных сил 1941-1945: «Мемориал», «Подвиг 

народа», «Память народа, «Блокада. Эвакуация»; 

Сохранение объектов военно-исторического 

наследия: сайт «Место памяти.РФ»,  научно-

публицистические проекты РВИО и Российского 

исторического общества. 

 

Тема 2.5.  Электронные ресурсы  

ограниченного доступа  

 

          Причины появления ресурсов ограниченного 

доступа. 

Ресурсы обеспечивающие учебный процесс: Юрайт, 

ЭБС «Лань», Университетская библиотека -  онлайн. 

Особенности контента и работа с ресурсами.  

Elibrary - крупнейшая в России электронная 

библиотека научных     публикаций. East View Information 

Services  -  ресурсы  российской периодической печати. 

Архивы    коллекций JSTOR . 

 

Тема 2.6. Зарубежные 

электронные ресурсы 

Крупнейшие зарубежгные ресурсы: Gallica - 

Онлайн-библиотека Национальной библиотеки Франции 

(NbF). Библиотеки Конгресса (США), Library and Archives 

Canada, National Library of Australia, The British Library 

Межведомственные проекты: Мировая цифровая 

библиотека (World Digital Library), «Europеana». 

Web –архивы.  

 

https://izi.travel/ru


9 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная 

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — 

достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  
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- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, 

которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании 

 

Тема 1.1. Историко-ориентированные информационные ресурсы.  

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия: база данных,  система управления базой данных, информационная 

система, информационный ресурс. 

2.  Документальные и фактографические базы данных.  

 

3. Иерархические базы данных 

4.  Сетевые базы данных 

5. Реляционные базы данных 

 

Тема 1.2. Количественные методы в исторических исследованиях. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исследования Р. Фогеля и Д.Норта  (США). 

2. Комиссия по применению математических методов и ЭВМ в исторических 

исследованиях. 

3. Исследования И.Д. Ковальченко. 

 

Тема 1.3.Историческая информатика.  

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Контент-анализ и примеры его применения  

2. Кластерный и факторный анализ, примеры применения  

3. Ассоциация "История и компьютер" (АИК) 1992.  

4. Виртуальные реконструкции культурного наследия 

5. Искусственный интеллект в исторических исследованиях.  

 

Тема 1.4. Наукометрия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Библиометрия 

2. Индекс Хирша 

3. Система «Антиплагиат» 

4. "Хищные журналы" 

 

РАЗДЕЛ 2. Цифровые ресурсы российских и зарубежных библиотек 

 

Тема 2.1. Законодательство РФ, регулирующее публикацию исторических источников 

в Интернет-пространстве.  

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Авторское право и го применение в электронных публикациях. 

2. Национальные проект РФ "Культура" 

3. Национальные проект РФ "Наука и университеты" 

4. «Стратегия развития информационного общества 2017-2030 гг.» 

 

Тема 2.2. Основы поиска в электронных и карточных каталогах 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Простой и комбинированный поиск. Булева алгебра, как основа поиска.   

2. Виды каталогов: Систематический, предметный, алфавитный, топографический.  

3. Сводные каталоги. 

4. Указатели и их виды. 

 

Тема 2.3.Российские электронные библиотеки 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фонды и коллекции Национальной электронной библиотеки. 

2. Ресурсы Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. 

3. Электронные коллекции ГПИБ России. 

4. Электронная библиотека РНБ. 

5. Электронный ресурс "Руниверс" 
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Тема 2.4.  Электронные ресурсы архивов и музеев 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Goscatalog - сводный каталог российских музеев. 

2. Архивные базы данных по      личному составу вооруженных сил 1941-1945: 

«Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа, «Блокада. Эвакуация». 

3. Архивные онлайн-проекты: описи,  виртуальные выставки,  межархивные проекты 

4. Сохранение объектов военно-исторического наследия: сайт «Место памяти.РФ»,  

Научно-публицистические проекты РВИО о Российского исторического общества. 

 

Тема 2.5.  Электронные ресурсы  ограниченного доступа 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ресурсы обеспечивающие учебный процесс: Юрайт, ЭБС «Лань». 

2. Elibrary - крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций. 

3. Электронная библиотека диссертаций. 

4. East View Information Services  -  ресурсы  российской периодической печати. 

Архивы    коллекций JSTOR . 

 

Тема 2.6. Зарубежные электронные ресурсы 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Gallica - Онлайн-библиотека Национальной библиотеки Франции (NbF) 

2. Библиотека Конгресса (США) 

3. Электронный ресурс  The British Library 

4. Электронный ресурс «Europеana» 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информационные ресурсы и базы 

данных в исторических исследованиях» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  



14 

 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой 

дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен 

подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они 

при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно 

сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что 

решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, 

которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение 

задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
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плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 

25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится 

вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей 

к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно 

ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных 

в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный 

ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем 

в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.  

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Информационные системы и базы данных в исторических исследованиях» 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Историко-ориентированные 

информационные ресурсы 

Понятия: база данных,  система управления базой 

данных, информационная система, информационный 

ресурс. Документальные и фактографические базы 

данных. Метаданные.   

Компьютерная революция – 1980-е гг.   Интернет 

и возникновение поисковой строки. Первые базы данных 

в гуманитарных исследованиях :  «The Index 

Thomisticus», первая электронная библиотека «Project 

Gutenberg».  

Историко-ориентированные информационные ресурсы: 

широкий и строгий подход.  Классификация  ресурсов по 

цели создания  и аудитории. Иерархические, сетевые и 

реляционные базы данных. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Количественные методы в исторических 

исследованиях 

Причины появления количественных методов.  

Однотипность, как условие измерения. Количественные 

методы,  как  неотъемлемая часть процесса развития 

исторической науки начиная с 60 х гг. XX века. Причины 

появления и распространения количественных методов: 

интеграция научного знания, междисциплинарный 

подход (Применение методов, используемых в 

социологии, политологии, статистике, культурологии, 

лингвистике и др.), математизация науки, вовлечение в 

оборот новых массовых источников. Перенос фокуса  

исследований с индивидуальных на массовые явления и 

объекты, расширение источниковой базы. 

Исследования Р. Фогеля и Д.Норта  (США).  И.Д. 

Ковальченко (СССР-РФ).  Комиссия по применению 

математических методов и ЭВМ в исторических 

исследованиях.  

Количественные методы  в исторической науке. 

Шкала измерения, шкала наименования, шкала порядка, 

шкала отношений. Метрические и неметрические шкалы. 

Контент-анализ. Математическое моделирование 

исторических явлений. Многомерный анализ и его виды: 

кластерный и факторный. 

 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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3. Тема 1.3.Историческая информатика 

Понятие «Историческая информатика».  Поворот 

от количественных методов (квантитативной истории) к 

исторической информатике.  

Деятельность «Association for History and 

Computing».  Ассоциация "История и компьютер" (АИК) 

1992.  

Деятельность АИК на современном этапе. 

Основные направления исследований: базы данных, 

виртуальные реконструкции культурного наследия, 

геоинформационные системы, искусственный интеллект 

в исторических исследованиях.  

Основные российские научные центры, 

специализирующиеся на исторической информатике. 

Основные периодические издания, посвященные 

исторической информатике. 

 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

4. Тема 1.4. Наукометрия 

Определение терминов  «наукометрия» и 

«библиометрия».  Индекс цитируемости, импакт-фактор, 

индекс Хирша.  

 Базы данных. «Scopus», «Web of Science». 

Российский индекс научного цитирования, система 

«Антиплагиат» 

 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

5. Тема 2.1. Законодательство РФ, регулирующее 

публикацию исторических источников в Интернет-

пространстве.  

Авторское право. Гражданский кодекс РФ, 

статья 70, часть 4; статья 1257 – автор произведения; 

статья 1273 – свободное воспроизведение в личных 

целях;  статья 1274 – использование произведения в 

научных, учебных или культурных целях; статья 1275 – 

свободное воспроизведение архивами и библиотеками; 

статья 1281  - срок действия исключительного права на 

произведение;  статья  1282  - переход произведения в 

общественное достояние; статья 1283  - переход 

исключительного права по наследству.   

Федеральный закон  от 29.12.1994 N 77-ФЗ « Об 

обязательном экземпляре документов». 

Государственные стратегии и национальные проекты. 

«Стратегия развития информационного общества 2017-

2030 гг.»; Национальные проекты «Наука и 

университеты»,  «Культура». 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентации 

6. Тема 2.2. Основы поиска в электронных и карточных 

каталогах 

Простой и комбинированный поиск. Булева 

алгебра, как основа поиска.  Виды каталогов: 

Систематический, предметный, алфавитный, 

топографический. Картотеки и указатели. Виды и 

отличие от каталогов. Универсальная десятичная 

классификация, библиотечно-библиографическакя 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентации 
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классификация, авторский знак. Сводные каталоги. 

Понятие «сигла». 

7. Тема 2.3.Российские электронные библиотеки  

Обзор основных электронных библиотек исторической 

тематики : Национальная электронная библиотека, 

Электронная библиотека исторических документов, 

Президентская библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 

Электронные библиотеки  Российской национальной 

библиотеки и Государственной публичной исторической 

библиотеки России. Проекты «Прожито», «Руниверс», 

«Киберленинка» .  Общая характеристика  профиля 

формирования и поисковых инструментов. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентации 

8. Тема 2.4.  Электронные ресурсы архивов и музеев 

Артефакт – гид по музеям России; платформа 

аудиогидов• https://izi.travel/ru, каталог музейных 

предметов • https://goskatalog.ru/portal/ 

Архивы : центральный фондовый каталог;   

государственный реестр уникальных                      

документов; 

Архивные онлайн-проекты: описи,  виртуальные 

выставки,  межархивные проекты; 

Архивные базы данных по      личному составу 

вооруженных сил 1941-1945: «Мемориал», «Подвиг 

народа», «Память народа, «Блокада. Эвакуация»; 

Сохранение объектов военно-исторического наследия: 

сайт «Место памяти.РФ»,  научно-публицистические 

проекты РВИО и Российского исторического общества. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентации 

9. Тема 2.5.  Электронные ресурсы  ограниченного 

доступа  

          Причины появления ресурсов ограниченного 

доступа. Ресурсы обеспечивающие учебный процесс: 

-  

онлайн. Особенности контента и работа с ресурсами.  

Elibrary - крупнейшая в России электронная библиотека 

научных     публикаций. East View Information Services  -  

ресурсы  российской периодической печати. Архивы    

коллекций JSTOR. 

 

10. Тема 2.6. Зарубежные электронные ресурсы 

Крупнейшие зарубежные ресурсы: Gallica - 

Онлайн-библиотека Национальной библиотеки Франции 

(NbF). Библиотеки Конгресса (США), Library and 

Archives Canada, National Library of Australia, The British 

Library 

Межведомственные проекты: Мировая цифровая 

библиотека (World Digital Library), «Europеana». 

Web –архивы. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентации 

https://izi.travel/ru
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Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: Информационные системы и базы данных в исторических 

исследованиях  

 

Тема 1.1. Историко-ориентированные информационные ресурсы. 

Понятия: база данных,  система управления базой данных, информационная система, 

информационный ресурс. Документальные и фактографические базы данных. Метаданные.  

Иерархические, сетевые и реляционные базы данных. Строгий и расширенный подход к 

понятию  «историко-ориентированные информационные ресурсы». 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

 Методы и средства 

обучения 

1. Основные понятия  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Первые проекты Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Классификация  Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Типы и виды баз данных  Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

 Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1.Основные отличия базы данных от информационной системы 

2. Приведите примеры предметной области 

3. Приведите примеры историко-ориентированных информационных систем  

4. Отличия документальной и фактографической баз данных  

5.Иерархические, сетевые и реляционные базы данных 

6. Метаданные  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. «The Index Thomisticus» 

2. «Project Gutenberg». 
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3. Ресурсы Российского исторического общества (на выбор)  

 

 Тема 1.2. Количественные методы в исторических исследованиях. 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций (УК-2). 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Причины появления количественных методов в истории Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Развитие количественных методов в зарубежной 

исторической науке  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Развитие количественных методов в отечественной 

исторической науке 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Математизация исторической науки, вовлечение в оборот новых массовых 

источников. 

2. Исследования Р. Фогеля и Д.Норта  (США) 

3. Комиссия по применению математических методов и ЭВМ в исторических 

исследованиях (И.Д. Ковальченко). 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Контент-анализ статей по выбранной тематике периодической печати по материалам 

Электронной библиотеки ГПИБ России; 

2. На основе изданий коллекции статистических материалов Электронной библиотеки 

ГПИБ России Охарактеризуйте социальной состав города или губернии по данным за 

один год. Постройте диаграмму. 

3. На основе изданий коллекции статистических материалов электронной библиотеки 

ГПИБ России сравните численность населения губернии за несколько лет.  

Проанализируйте, какое влияние оказали миграционные процессы. 

 

Тема 1.3. Историческая информатика.  

Цели занятия: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования мировоззренческих позиций. 

 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятие «Историческая информатика».  Поворот от 

количественных методов (квантитативной истории) к 

исторической информатике.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Деятельность «Association for History and Computing».  

Ассоциация "История и компьютер" (АИК) 1992.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Основные направления исследований: базы данных, 

виртуальные реконструкции культурного наследия, 

геоинформационные системы, искусственный интеллект в 

исторических исследованиях.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Почему историческая информатика является междисциплинарной областью 

исторических исследований? 

2. Какие мероприятия проводит ассоциация «История и компьютер»? 

3. В каких исторических исследованиях возможно применение 3D-моделирования? 

4. Приведите примеры «больших данных» в исторических источниках. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Реферат по одной из статей, опубликованных в  пррфильных изданиях  ассоциации 

«История и Компьютер».  

2. Искуственный интеллект в исторических исследованиях 

3. Историческая 3D Реконструкция: цели и виды.  

  

 Тема 1.4.  Наукометрия 

 Цели занятия: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования мировоззренческих позиций  

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Основные термины Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2. Базы данных  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  История и критика наукометрии  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. 1. Причины появления наукометрии; 

2. Основные положения национального проекта «Наука» в области наукометрии; 

3. Являются ли «Web of Science»  и «Scopus» документальными информационными 

системами? 

4. Характеристика РИНЦ  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Наукометрия : за и против (критика одного из индексов)  

2. «Хищные» журналы  

 

Тема 2.1. Законодательство РФ, регулирующее публикацию исторических источников в 

Интернет-пространстве.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Авторское право Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2. Федеральный закон  от 29.12.1994 N 77-ФЗ « Об 

обязательном экземпляре документов». 

 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Государственные стратегии и национальные проекты  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Приведите примеры изданий, являющихся объектом авторского права 

 2. Назовите законодательные нормы, направленные на борьбу с фальсификацией истории. 

 3.Основные приоритеты «Стратегии информационного общества». 

3. Каким образом национальные проекты способствуют развитию цифровой среды 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Авторское право : за и против 

2. Информационное общество в России: основные характеристики . Отличия от западной 

модели.  

3. «Я хочу опубликовать  неизвестное произведение»: поиск наследников.  
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Тема 2.2. Основы поиска в электронных и карточных каталогах. 

 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Основные способы поиска и виды каталогов. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Картотеки и указатели  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Сводные каталоги  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 Задания к практическому занятию: 

1.  Булева алгебра 

2. Чем отличаются систематический, предметный, алфавитный и топографический 

каталоги. 

3. Отличие картотек и указателей о каталогов  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. На основе сводных каталогов найдите издания по выбранной тематике. 

2. На основе предметного или систематического каталога найдите статьи по выбранной 

тематике. 

3. На основе географического указателя найдите издания из выбранного региона.  

 

Тема 2.3.Российские электронные библиотеки. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования мировоззренческих позиций 

 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Обзор основных российских электронных библиотек  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Особенности поиска в каталогах  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией 

.  

Задания к практическому занятию: 

1. Познакомьтесь с основными электронными библиотеками РФ 

2. Охарактеризуйте возможности поиска и научно-справочного аппарата.  

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

 - Охарактеризуйте одну из коллекций электронных библиотек 

  - Подготовьте рекомендации по репертуару электронной библиотеки ГПИБ России 

 - Проведите сравнительный анализ  электронных библиотек и дайте свои рекомендации по 

удобству поиска для последующей подготовки исследования. 

 

 Тема 2.4.  Электронные ресурсы архивов и музеев. 

 Цели занятия: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования мировоззренческих позиций. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Электронные ресурсы музеев  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Электронные ресурсы архивов  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Архивные источники массового происхождения Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Какие материалы включает в себя Электронная библиотека исторических документов  

2.Как помогают в работе музеев электронные ресурсы 

3. Какие исследования можно провести   нас опубликованных архивных материалах  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Портал «Память народа»: проследите историю одного  из участников Великой 

отечественной войны. 

  2. Сравните один день отечественной истории XX века по материалам сайта «Прожито» 

 

 Тема 2.5.  Электронные ресурсы  ограниченного доступа.  
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          Цели занятия: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования мировоззренческих позиций. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Причины появления ресурсов  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2. Учебные ресурсы  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Ресурсы для исследователей  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 Задания к практическому занятию: 

1.Влияние авторского права на появление ресурсов ограниченного доступа  

2. Ресурсы в образовательном процессе  

3. Основные ресурсы для историков 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Электронная библиотека диссертаций 

2. Ресурсы ограниченного доступа в НЭБ и Президентской библиотеке 

3. Доступные для исследователей зарубежные ресурсы.  

 

 Тема 2.6. Зарубежные электронные ресурсы 

 Цели занятия: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования мировоззренческих позиций 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Открытые зарубежные библиотеки  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Открытые зарубежные информационные ресурсы  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. Web-архивы Опрос с элементами научной 
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дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 Задания к практическому занятию: 

1. Интернет, как исторический источник.  Зарубежные проекты по Web-

архивированию.  

2. Влияние авторского права на развитие электронных ресурсов. 

3. Преимущества объединенных баз данных.  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. The European Library и  Europeana  – поиск по библиотекам Европы . Основные 

функции и различия двух европейских информационных систем. 

2.Цифровая публичная библиотека Америки Digital Public Library of America (DPLA) 

Основные задачи, возможности поиска. Взаимоотношения с «Google 

Books».Совместные проекты DPLA и Europeana 

3.Электронные ресурсы Библиотеки Конгресса США 

4.«Gallica»  - проект Национальной библиотеки Франции 

5.Электронные ресурсы Британской библиотеки 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об 

утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждены и введены в действие решением Ученого 

совета факультета на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (указываем 

реквизиты ФГОС) 

 
__.__.____ 

2.  *  __.__.____ 

3.  *  __.__.____ 

4.  *  __.__.____ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Введение во вспомогательные исторические дисциплины 

Тема 1.1. Структура и функции 

вспомогательных 

исторических дисциплин  

Понятие о вспомогательных исторических дисциплинах. 

Состав вспомогательных исторических дисциплин. 

Исторически сложившийся круг вспомогательных 

исторических дисциплин. Предмет и задачи отдельных 

вспомогательных исторических дисциплин. Вопрос о 

принадлежности к "специальным и вспомогательным 

историческим дисциплинам" – археологии, археографии и 

архивоведения, документоведения, исторической 

библиографии и эвристики, исторической географии, 

исторической картографии, исторической демографии, 

исторической статистики, исторического краеведения, 

музееведения – и его решения в разное время. 

Тема 1.2. История развития 

вспомогательных 

исторических дисциплин  

Культура Возрождения и ее историография средних веков: 

рождение вспомогательных наук истории. Создание 

книжных и музейных собраний (библиотеки и собрания 

монастырей, Библиотека Ватикана, Лауренциана, Дворец 

дожей, Лувр и Королевская библиотека в Париже, 

Британский музей, библиотеки и собрания европейских 

университетов, частные коллекции) и их роль в развитии 

интереса к культурным реалиям античности и 

средневековья и становлении вспомогательных 

исторических дисциплин. Наблюдения и замечания В.Н. 

Татищева, Г.Ф. Миллера, И.Н. Болтина, М.М. Щербатова, 

Н.М. Карамзина. Осознание роли хронологических, 

генеалогических и иных исследований в написании 

русской истории. Создание музейных собраний 

(Кунсткамера, Эрмитаж, частные собрания) и их роль в 

становлении вспомогательных исторических дисциплин. 

Специальные работы Н.Н. Бантыша-Каменского, Н.И. 

Новикова, В.В. Крестинина, А.И. Мусина-Пушкина, А.И. 

Бакмейстера и др. Кружок Н.П. Румянцева, 

Археографическая экспедиция, Археографическая 

комиссия, их роль в оформлении вспомогательных 

исторических дисциплин как отраслей исторического 

знания. Становление общей терминологии дисциплин 

("вспомогательные сведения" по А.Н. Оленину, 1809); 

дальнейшая разработка общей терминологии и 

проблематики историками, археографами и любителями – 

знатоками отдельных дисциплин (М.Т. Каченовский, М.П. 

Погодин, И.С. Бекенштейн, А.Г. Князев и др.) и 

библиографами (Х.А. Шлецер, К. Фойгт, В.Г. Анастасевич, 

В.И. Межов). Т.Н. Грановский, Н.В. Калачов, Ф.Ф. 

Фортинский и др. о составе и отношениях 

«вспомогательных наук». Развитие прикладной, 

исследовательской и коллекционерско-собирательской 

деятельности. Вопросы вспомогательных исторических 

дисциплин в изданиях исторических источников 

(летописи, акты) в России в середине и второй половине 
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XIX в. 

Тема 1.3. Простые суждения 

 

Общая характеристика и роль суждения в процессе 

познания. Суждение и предложение. Суждения 

атрибутивные, суждения с отношениями, 

экзистенциональные суждения. Виды и состав простых 

суждений, их характеристика по количеству и качеству. 

Характеристика суждений с помощью кругов Эйлера. 

Отношение между простыми суждениями (логический 

квадрат). Вопросно-ответные операции. Понятие и виды 

модальности.  

Раздел 2. Основы генеалогии 

Тема 2.1.  Генеалогия как 

историческая дисциплина. 

 

Генеалогия в системе гуманитарного знания. Метод 

генеалогии. Классификация родословных. Законы и 

закономерности генеалогии. Основы группы источников 

по генеалогии. Зарождение и развитие практической 

генеалогии в России.  Формирование основ научной 

генеалогии. (XVIII – начало XX века). Определение 

предмета генеалогии в исследованиях XX века. 

 

Тема 2.2. Основы генеалогии 

российского общества 

 

Происхождение династии Рюриковичей: проблемы и 

версии. Генеалогия династии Рюриковичей. Московская 

княжеская династия. Ветви внутри рода Московских 

князей. Самозванцы начала XVII в. Царь Василий 

Иоаннович. Рюриковичи после 1610 г. Генеалогия 

династии Романовых. Генеалогическая система 

российского дворянства. Древние дворянские роды. 

Жалованная грамота дворянству Екатерины Великой и 

структуризация дворянского сословия по губерниям 

(географический принцип) и частям родословных книг 

(генеалогический принцип). Исследования по генеалогии 

русского боярства и дворянства. Труды С.Б. Веселовского, 

А.А. Зимина, С.Б. Станиславского, В.Б. Кобрина и др. 

Генеалогия и системы социального этикета. Понятия 

"титул", "звание" и "чин", их различия. Чины и должности 

Московского государства, их происхождение и эволюция. 

Формирование дворянского сословия в России. 

Раздел 3. Историческая метрология и хронология 

Тема 3.1.  Историческая 

метрология как научная 

дисциплина  

Объект изучения и предмет исторической метрологии. 

Объект изучения метрологии: исторический источник, 

содержащий информацию о мерах и измерениях, образцы 

мер, эталоны. Метрология математическая и метрология 

историческая: наука о точных измерениях и историческая 

дисциплина. Предмет исторической метрологии, её задачи. 

Понятие меры и измерения в философии, истории науки, 

исторической антропологии, исторической географии. 

Историческая метрология как одна из наук о человеке. 

Историческая метрология как университетская дисциплина 

в системе профессионализма историка, антрополога, 

географа, историка науки. Историческая метрология в 

кругу исторических дисциплин. Методы исторической 

метрологии в системе методов исторического 

исследования. Источники для изучения истории мер и 

практик измерения. 
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Тема 3.2. Хронология как 

историческая дисциплина 

Понятие о времени. Математическая и историческая 

хронология. Хронология, ее объект, предмет и методы. 

Хронология математическая (астрономическая) и 

хронология историческая. Понятие времени как предмет 

изучения астрономической хронологии. Время в системах 

летоисчисления и культурно-антропологической картине 

мира. Естественнонаучные методы изучения времени. 

Методы изучения систем счета времени и их соотношения. 

Методы изучения восприятия времени цивилизациями, 

культурами, человеком в современном гуманитарном 

знании. Предмет исторической хронологии и ее задачи. 

Методы исторической хронологии. Разработка технологии 

работы с датами исторических источников. 

Раздел 4. Историческая фалеристика и гкральдика 

Тема 4.1.  Ордена, медали и 

наградная система 

дореволюционной России 

Награды Древней Руси. Древнерусские летописи о золотой 

гривне и других знаках отличия XI-XV вв. "Золотые"  

монеты-награды в Московском государстве. 

Формирование в XV - XVII вв. института ратных 

пожалований. Попытки создания орденской организации в 

годы опричнины Ивана IV. Совершенствование наградной 

системы России во второй половине XVII в. Деятельность 

Разрядного приказа в области награждения. Российские 

знаки отличия первой четверти XVIII в. Появление первых 

российских орденов и массовых наградных медалей. Связь 

наградного дела с реформами государственного аппарата и 

военной реформой. Европейская и русская культура 

наградного дела в конце XVIII - первой четверти XVIII в. 

Наградные портреты и офицерские знаки отличия. 

Монетное и медальерное дело в первой четверти XVIII в., 

выделка наградных знаков отличия. Северная война и 

формирование корпуса наградных медалей Петра I. Орден 

св. благоверного князя Александра Невского.  

 Российские награды середины и второй половины 

XVIII в. Наградное дело и российская наградная система в 

период дворцовых переворотов 1725?1762 гг. Награды при 

Екатерине I, Петре II, Анне Иоанновне. Возвращение 

петровской наградной традиции при Елизавете. Награды 

при Екатерине II. Орден св. великомученика и 

победоносца Георгия ? высшая военная награда России. 

Георгиевские регалии. Знак отличия Военного ордена ? 

солдатский Георгиевский крест; медали и кресты на 

георгиевской ленте; георгиевское золотое оружие "За 

храбрость"; георгиевские награды для воинских частей. 

Орден св. равноапостольного князя Владимира. Военные и 

статские наградные медали второй половины XVIII в. 

Именные наградные медали.  

 Российская наградная система в конце XVIII в. 

Упорядочение российской наградной системы при Павле I. 

"Установление о Российских Императорских орденах" 

(1797). Орденская канцелярия (Капитул Российского 

кавалерского ордена). Орден св. Анны и Знак отличия 

ордена св. Анны (анненская медаль). Введение в 
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российскую наградную систему ордена св. Иоанна 

Иерусалимского (Мальтийский орден). Донат ордена св. 

Иоанна Иерусалимского и дамский знак отличия. 

Наградные медали и кресты конца XVIII в. 

Тема 4.2.  Понятие о гербах и 

теоретическая геральдика 

Предмет геральдики. Понятие о гербах Геральдика 

(гербоведение) дисциплина, изучающая гербы. 

Происхождение термина "геральдика". Связь геральдики 

со сфрагистикой и другими историческими дисциплинами. 

Понятие о гербе и этимология слова "герб". Герб как 

источник, значение изучения гербов для анализа 

письменных источников. Происхождение европейских 

гербов. Факторы, повлиявшие на развитие европейской 

геральдики. Сословие рыцарства. Рыцарские турниры. 

Крестовые походы. Распространение гербов. Практическая 

геральдика, разработка правил теоретической геральдики. 

Роль герольдов в складывании геральдических традиций. 

Специфический "язык" геральдики. Первые гербовники в 

Европе и труды с изложениями правил теоретической 

геральдики. Разработка и систематизация геральдических 

знаний в XVI-XVIII вв. ("отец геральдики" K.-Ф.Менетрие, 

М. де ла Коломбьер). Влияние буржуазных революций на 

развитие геральдики. Развитие научной геральдики в 

Европе с XIX в., создание геральдических научных 

обществ и учреждений. Изучение геральдики в России. 

Издание переводных сочинений по геральдике 

(Н.М.Максимович (Амбодик), И.Х.Гаттерер). Гербы в 

трудах В.Н.Татищев. Значение работы А.Б.Лакиера для 

становления научного исследования российских гербов. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Введение во вспомогательные исторические дисциплины 

Тема 1.1. Структура и функции вспомогательных исторических дисциплин 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, задачи, содержание и структура курса «История вспомогательных 

исторических дисциплин» 

2. Комплекс ВИД, его основные классификации. 

3. Практическое использование ВИД. 

 

Тема 1.2. История развития вспомогательных исторических дисциплин  
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Форма практического задания:  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вопросы вспомогательных исторических дисциплин в изданиях исторических 

источников (летописи, акты) в России в середине и второй половине XIX в. 

2. «Золотой век» вспомогательных исторических дисциплин в России в конце XIX – 

начале XX вв. 

3. Вспомогательные исторические дисциплины в исторической науке ХХ века. 

4. Изменения в исторической науке после Второй мировой войны 

5. Вспомогательные науки истории в современном обществе. 

 

Раздел 2. Основы генеалогии. 

 Тема 2.1. Генеалогия как историческая дисциплина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Генеалогия в системе гуманитарного знания.  

2.Классификация родословных.  

3.Законы и закономерности генеалогии.  

4.Основы группы источников по генеалогии.  

5.Зарождение и развитие практической генеалогии в России.   

6.Формирование основ научной генеалогии. (XVIII – начало XX века).  

 

Тема 2.2. Основы генеалогии российского общества  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Первые русские родословные росписи и родословные книги. 

2.«Государев родословец»: история создания, структура и содержание. 

3.Деятельность Палаты родословных дел. 

4.Генеалогическая деятельность Посольского и Разрядного приказов. 

5.Развитие научной генеалогии в России в первой половине XIX в. 

6. Основные направления генеалогических исследований в России во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. 

 

 . Раздел 3. Историческая метрология и хронология 

Тема 3.1. Историческая метрология как научная дисциплина  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возникновение и развитие практической метрологии на Руси. 

2. Влияние экономических факторов на эволюцию метрологической системы. 

3. Меры Древней Руси. 

4. Исторические источники о древнерусских мерах. 

5. Появление в XII – XIII вв. местных мер в связи с удельной системой на Руси. 

6. Тенденции к сложению единой системы мер веса в связи с политическими и 

экономическими процессами на Руси. 

7. Меры в Русском государстве XVI–XVII вв. 

8. Меры в Российской империи в XVIII – начале XX в 

9. Меры в советское время. 

  

 Тема 3.2. Хронология как историческая дисциплина 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и задачи хронологии.  

2. Зарождение и практическая значимость хронологии.  

3. Источники по хронологии.  

4. Единицы счета времени: сутки, месяц, год.  

5. Эра: виды эр. 

6. Календари: лунный, солнечно-лунный, солнечный.  
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 Раздел 4. Историческая фалеристика и геральдика 

 

Тема 4.1. Ордена, медали и наградная система дореволюционной России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Награды Древней Руси. 

2. Попытки создания орденской организации в годы опричнины Ивана IV. 

3. Совершенствование наградной системы России во второй половине XVII в. 

4. Российские знаки отличия первой четверти XVIII в. 

5. Европейская и русская культура наградного дела в конце XVIII - первой четверти 

XVIII в. 

6. Российские награды середины и второй половины XVIII в. 

 

Тема 4.2 Понятие о гербах и теоретическая геральдика 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет геральдики. Ее связь с другими дисциплинами.  

2. Определение понятия "герб". 

3. Изучение геральдики в России. 

4. Возникновение гербов в Европе и явления, повлиявшие на него. Рыцарская 

геральдика. 

5. Наградная система современной России , иерархия наград. 

6. Дореволюционная наградная система и иерархия наград. 

7. Советская наградная система и иерархия наград. 

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Этнология и социально-культурная 

антропология» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 



23  

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: Вспомогательные исторические дисциплины  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Структура и функции вспомогательных 

исторических дисциплин 

Понятие о вспомогательных исторических 

дисциплинах. Состав вспомогательных 

исторических дисциплин. Исторически 

сложившийся круг вспомогательных исторических 

дисциплин. Предмет и задачи отдельных 

вспомогательных исторических дисциплин. Вопрос 

о принадлежности к "специальным и 

вспомогательным историческим дисциплинам" – 

археологии, археографии и архивоведения, 

документоведения, исторической библиографии и 

эвристики, исторической географии, исторической 

картографии, исторической демографии, 

исторической статистики, исторического 

краеведения, музееведения – и его решения в разное 

время. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. История развития вспомогательных 

исторических дисциплин 

Культура Возрождения и ее историография средних 

веков: рождение вспомогательных наук истории. 

Создание книжных и музейных собраний 

(библиотеки и собрания монастырей, Библиотека 

Ватикана, Лауренциана, Дворец дожей, Лувр и 

Королевская библиотека в Париже, Британский 

музей, библиотеки и собрания европейских 

университетов, частные коллекции) и их роль в 

развитии интереса к культурным реалиям 

античности и средневековья и становлении 

вспомогательных исторических дисциплин. 

Наблюдения и замечания В.Н. Татищева, Г.Ф. 

Миллера, И.Н. Болтина, М.М. Щербатова, Н.М. 

Карамзина. Осознание роли хронологических, 

генеалогических и иных исследований в написании 

русской истории. Создание музейных собраний 

(Кунсткамера, Эрмитаж, частные собрания) и их 

роль в становлении вспомогательных исторических 

дисциплин. Специальные работы Н.Н. Бантыша-

Каменского, Н.И. Новикова, В.В. Крестинина, А.И. 

Мусина-Пушкина, А.И. Бакмейстера и др. Кружок 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Н.П. Румянцева, Археографическая экспедиция, 

Археографическая комиссия, их роль в оформлении 

вспомогательных исторических дисциплин как 

отраслей исторического знания. Становление общей 

терминологии дисциплин ("вспомогательные 

сведения" по А.Н. Оленину, 1809); дальнейшая 

разработка общей терминологии и проблематики 

историками, археографами и любителями – 

знатоками отдельных дисциплин (М.Т. 

Каченовский, М.П. Погодин, И.С. Бекенштейн, А.Г. 

Князев и др.) и библиографами (Х.А. Шлецер, К. 

Фойгт, В.Г. Анастасевич, В.И. Межов). Т.Н. 

Грановский, Н.В. Калачов, Ф.Ф. Фортинский и др. о 

составе и отношениях «вспомогательных наук». 

Развитие прикладной, исследовательской и 

коллекционерско-собирательской деятельности. 

Вопросы вспомогательных исторических дисциплин 

в изданиях исторических источников (летописи, 

акты) в России в середине и второй половине XIX в. 

 

5. Тема 2.1. Генеалогия как историческая 

дисциплина 

Генеалогия в системе гуманитарного знания. Метод 

генеалогии. Классификация родословных. Законы и 

закономерности генеалогии. Основы группы 

источников по генеалогии. Зарождение и развитие 

практической генеалогии в России.  Формирование 

основ научной генеалогии. (XVIII – начало XX 

века). Определение предмета генеалогии в 

исследованиях XX века. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

6. Тема 2.2. Основы генеалогии российского 

общества 

Происхождение династии Рюриковичей: проблемы 

и версии. Генеалогия династии Рюриковичей. 

Московская княжеская династия. Ветви внутри рода 

Московских князей. Самозванцы начала XVII в. 

Царь Василий Иоаннович. Рюриковичи после 1610 

г. Генеалогия династии Романовых. Генеалогическая 

система российского дворянства. Древние 

дворянские роды. Жалованная грамота дворянству 

Екатерины Великой и структуризация дворянского 

сословия по губерниям (географический принцип) и 

частям родословных книг (генеалогический 

принцип). Исследования по генеалогии русского 

боярства и дворянства. Труды С.Б. Веселовского, 

А.А. Зимина, С.Б. Станиславского, В.Б. Кобрина и 

др. Генеалогия и системы социального этикета. 

Понятия "титул", "звание" и "чин", их различия. 

Чины и должности Московского государства, их 

происхождение и эволюция. Формирование 

дворянского сословия в России. 

 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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7. Тема 3.1. Историческая метрология как научная 

дисциплина 
Объект изучения и предмет исторической 

метрологии. Объект изучения метрологии: 

исторический источник, содержащий информацию о 

мерах и измерениях, образцы мер, эталоны. 

Метрология математическая и метрология 

историческая: наука о точных измерениях и 

историческая дисциплина. Предмет исторической 

метрологии, её задачи. Понятие меры и измерения в 

философии, истории науки, исторической 

антропологии, исторической географии. 

Историческая метрология как одна из наук о 

человеке. Историческая метрология как 

университетская дисциплина в системе 

профессионализма историка, антрополога, географа, 

историка науки. Историческая метрология в кругу 

исторических дисциплин. Методы исторической 

метрологии в системе методов исторического 

исследования. Источники для изучения истории мер 

и практик измерения. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

8. Тема 3.2. Хронология как историческая 

дисциплина 

Понятие о времени. Математическая и историческая 

хронология. Хронология, ее объект, предмет и 

методы. Хронология математическая 

(астрономическая) и хронология историческая. 

Понятие времени как предмет изучения 

астрономической хронологии. Время в системах 

летоисчисления и культурно-антропологической 

картине мира. Естественнонаучные методы 

изучения времени. Методы изучения систем счета 

времени и их соотношения. Методы изучения 

восприятия времени цивилизациями, культурами, 

человеком в современном гуманитарном знании. 

Предмет исторической хронологии и ее задачи. 

Методы исторической хронологии. Разработка 

технологии работы с датами исторических 

источников. 

 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

9. Тема 4.1.  Ордена, медали и наградная система 

дореволюционной России 

Награды Древней Руси. Древнерусские летописи о 

золотой гривне и других знаках отличия XI-XV вв. 

"Золотые"  монеты-награды в Московском 

государстве. Формирование в XV - XVII вв. 

института ратных пожалований. Попытки создания 

орденской организации в годы опричнины Ивана IV. 

Совершенствование наградной системы России во 

второй половине XVII в. Деятельность Разрядного 

приказа в области награждения. Российские знаки 

отличия первой четверти XVIII в. Появление первых 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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российских орденов и массовых наградных медалей. 

Связь наградного дела с реформами 

государственного аппарата и военной реформой. 

Европейская и русская культура наградного дела в 

конце XVIII - первой четверти XVIII в. Наградные 

портреты и офицерские знаки отличия. Монетное и 

медальерное дело в первой четверти XVIII в., 

выделка наградных знаков отличия. Северная война 

и формирование корпуса наградных медалей Петра 

I. Орден св. благоверного князя Александра 

Невского.  

 Российские награды середины и второй 

половины XVIII в. Наградное дело и российская 

наградная система в период дворцовых переворотов 

1725?1762 гг. Награды при Екатерине I, Петре II, 

Анне Иоанновне. Возвращение петровской 

наградной традиции при Елизавете. Награды при 

Екатерине II. Орден св. великомученика и 

победоносца Георгия - высшая военная награда 

России. Георгиевские регалии. Знак отличия 

Военного ордена: солдатский Георгиевский крест; 

медали и кресты на георгиевской ленте; 

георгиевское золотое оружие "За храбрость"; 

георгиевские награды для воинских частей. Орден 

св. равноапостольного князя Владимира. Военные и 

статские наградные медали второй половины XVIII 

в. Именные наградные медали.  

 Российская наградная система в конце XVIII в. 

Упорядочение российской наградной системы при 

Павле I. "Установление о Российских 

Императорских орденах" (1797). Орденская 

канцелярия (Капитул Российского кавалерского 

ордена). Орден св. Анны и Знак отличия ордена св. 

Анны (анненская медаль). Введение в российскую 

наградную систему ордена св. Иоанна 

Иерусалимского (Мальтийский орден). Донат 

ордена св. Иоанна Иерусалимского и дамский знак 

отличия. Наградные медали и кресты конца XVIII в. 

 

10. Тема 4.2.  Понятие о гербах и теоретическая 

геральдика 

Предмет геральдики. Понятие о гербах Геральдика 

(гербоведение) дисциплина, изучающая гербы. 

Происхождение термина "геральдика". Связь 

геральдики со сфрагистикой и другими 

историческими дисциплинами. Понятие о гербе и 

этимология слова "герб". Герб как источник, 

значение изучения гербов для анализа письменных 

источников. Происхождение европейских гербов. 

Факторы, повлиявшие на развитие европейской 

геральдики. Сословие рыцарства. Рыцарские 

турниры. Крестовые походы. Распространение 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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гербов. Практическая геральдика, разработка правил 

теоретической геральдики. Роль герольдов в 

складывании геральдических традиций. 

Специфический "язык" геральдики. Первые 

гербовники в Европе и труды с изложениями правил 

теоретической геральдики. Разработка и 

систематизация геральдических знаний в XVI-XVIII 

вв. ("отец геральдики" K.-Ф.Менетрие, М. де ла 

Коломбьер). Влияние буржуазных революций на 

развитие геральдики. Развитие научной геральдики 

в Европе с XIX в., создание геральдических научных 

обществ и учреждений. Изучение геральдики в 

России. Издание переводных сочинений по 

геральдике (Н.М.Максимович (Амбодик), 

И.Х.Гаттерер). Гербы в трудах В.Н.Татищев. 

Значение работы А.Б.Лакиера для становления 

научного исследования российских гербов. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: Вспомогательные исторические дисциплины 

Тема 1.1. Структура и функции вспомогательных исторических дисциплин 

Цели занятия: уяснить сущность, структуру и функции вспомогательных 

исторических дисциплин 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1.  Предмет, задачи, содержание и структура курса 

«История вспомогательных исторических дисциплин» 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Комплекс ВИД, его основные классификации. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Практическое использование ВИД. Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

 Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

1. Предмет и задачи, курса «История вспомогательных исторических дисциплин». 

2. Содержание и структура курса История вспомогательных исторических дисциплин». 

2. Комплекс ВИД, его основные классификации. 

4. Практическое использование ВИД. 

 

Тема 1.2. История развития вспомогательных исторических дисциплин 
Цели занятия: познакомить студентов с историей развития вспомогательных 

исторических дисциплин 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Вопросы вспомогательных исторических дисциплин в 

изданиях исторических источников (летописи, акты) в 

России в середине и второй половине XIX в. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  «Золотой век» вспомогательных исторических 

дисциплин в России в конце XIX – начале XX вв. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Вспомогательные исторические дисциплины в 

исторической науке ХХ века. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4. Изменения в исторической науке после Второй 

мировой войны 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  
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Задания к практическому занятию: 

1. Вопросы вспомогательных исторических дисциплин в изданиях исторических 

источников (летописи, акты) в России в середине и второй половине XIX в. 

2. «Золотой век» вспомогательных исторических дисциплин в России в конце XIX – 

начале XX вв. 

3. Вспомогательные исторические дисциплины в исторической науке ХХ века. 

4. Изменения в исторической науке после Второй мировой войны 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Вспомогательные науки истории в современном обществе. 

2. Формирование современного гуманитарного знания. 

 

Тема 2.1. Генеалогия как историческая дисциплина 

Цели занятия: познакомить студентов с историей становления, предметом и методом 

генеалогии 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Генеалогия в системе гуманитарного знания.  Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2. Классификация родословных.  Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Законы и закономерности генеалогии.  Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4. Основы группы источников по генеалогии.  Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1.Генеалогия в системе гуманитарного знания.  

2.Классификация родословных.  

3.Законы и закономерности генеалогии.  

4.Основы группы источников по генеалогии. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1.Формирование основ научной генеалогии. (XVIII – начало XX века).  

3.Определение предмета генеалогии в исследованиях XX века.  

 

Тема 2.2. Основы генеалогии российского общества 

Цели занятия: познакомить студентов с развитием генеалогии в России 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Первые русские родословные росписи и родословные Опрос, выполнение 
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книги. заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  «Государев родословец»: история создания, структура 

и содержание. Деятельность Палаты родословных дел 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Генеалогическая деятельность Посольского и 

Разрядного приказов. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4. Развитие научной генеалогии в России в первой 

половине XIX в. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

5. Основные направления генеалогических исследований 

в России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1.Первые русские родословные росписи и родословные книги. 

2.«Государев родословец»: история создания, структура и содержание. 

3.Деятельность Палаты родословных дел. 

4.Генеалогическая деятельность Посольского и Разрядного приказов. 

5.Развитие научной генеалогии в России в первой половине XIX в. 

6. Основные направления генеалогических исследований в России во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. «Бархатная книга»: история создания, структура и содержание. 

2.Генеалогическая деятельность Департамента герольдии. 

3.Генеалогия в исторических трудах. 

4.Губернская дворянская родословная книга. 

 

Тема 3.1. Историческая метрология как научная дисциплина 

Цели занятия: познакомить студентов с предметом и методами исторической 

метрологии 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Возникновение и развитие практической метрологии 

на Руси. Влияние экономических факторов на 

эволюцию метрологической системы. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  Меры Древней Руси. Исторические источники о 

древнерусских мерах. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Меры в Русском государстве XVI–XVII вв. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4.  Меры в Российской империи в XVIII – начале XX в Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

1. Возникновение и развитие практической метрологии на Руси. 

2. Влияние экономических факторов на эволюцию метрологической системы. 

3. Меры Древней Руси. Исторические источники о древнерусских мерах. 

4. Появление в XII – XIII вв. местных мер в связи с удельной системой на Руси. 

5. Меры в Русском государстве XVI–XVII вв. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Меры в Российской империи в XVIII – начале XX в 

2. Меры в советское время.Сокращенные и сложные силлогизмы. 

 

Тема 3.2. Хронология как историческая дисциплина 

Цели занятия: познакомить студентов с предметом и методом хронологии, а также 

исторически существовавшими мерами счета времени 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Предмет и задачи хронологии. Зарождение и 

практическая значимость хронологии. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2. Источники по хронологии. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Единицы счета времени: сутки, месяц, год. Эра: виды 

эр. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4.  Календари: лунный, солнечно-лунный, солнечный. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Предмет и задачи хронологии.  

2. Зарождение и практическая значимость хронологии.  

3. Источники по хронологии.  

4. Единицы счета времени: сутки, месяц, год.  

5. Эра: виды эр. 

6. Календари: лунный, солнечно-лунный, солнечный. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Юлианский и Григорианский календари, задача реформы. 

2. Изучение хронологии в России.  

 

Тема 4.1. Ордена, медали и наградная система дореволюционной России 

Цели занятия: познакомить студентов с особенностями наградной системы в 

дореволюционной России 

 Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Награды Древней Руси. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2. Попытки создания орденской организации в годы 

опричнины Ивана IV. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Совершенствование наградной системы России во 

второй половине XVII в. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4. Российские знаки отличия первой четверти XVIII в. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Награды Древней Руси. 

2. Попытки создания орденской организации в годы опричнины Ивана IV. 

3. Совершенствование наградной системы России во второй половине XVII в. 

4. Российские знаки отличия первой четверти XVIII в. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Европейская и русская культура наградного дела в конце XVIII - первой четверти 

XVIII в. 

2. Российские награды середины и второй половины XVIII в. 

 

Тема 4.2.  2 Понятие о гербах и теоретическая геральдика 

Цели занятия: познакомить студентов с основами теоретической геральдики 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Предмет геральдики. Ее связь с другими 

дисциплинами.  

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  Определение понятия "герб". Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Изучение геральдики в России. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4.  Возникновение гербов в Европе и явления, 

повлиявшие на него. Рыцарская геральдика. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Предмет геральдики. Ее связь с другими дисциплинами.  
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2. Определение понятия "герб". 

3. Изучение геральдики в России. 

4. Возникновение гербов в Европе и явления, повлиявшие на него. Рыцарская 

геральдика. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Наградная система современной России , иерархия наград. 

2. Дореволюционная наградная система и иерархия наград. 

3. Советская наградная система и иерархия наград. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 



6  

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Российская цивилизация как предмет исследования 

Тема 1.1. Понятие российской 

цивилизации в философии, 

истории и других науках. 

Локальные, мировые и 

глобальная цивилизации. 

Понятие цивилизации. Русская цивилизация и ее 

особенности. Культурно-генетический код российской 

цивилизации. Разработка цивилизационной теории в 

русской философской мысли. Понятие «русская 

цивилизация».  П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.В. 

Киреевский, Д. Писарев, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский 

о национальном своеобразии русской культуры и русского 

национального характера, русской истории и 

политического строя в России. Разработка славянофилами 

понятия «цивилизация» и выделение его характерных 

черт. И. Аксаков и Ю. Самарин о цивилизации. Виды 

цивилизаций и их критерии. Цивилизационная концепция 

славянофилов как новая методология исторических 

исследований. Вклад славянофилов в развитие теории 

цивилизации. Теория «осевого времени» К. Ясперса. Вклад 

Н.Я. Данилевского и Л. Гумилева в изучение вопросов 

цивилизационного развития. Истоки формирования 

цивилизационных теорий и концепций в российской 

исторической мысли. Н. Данилевский и В. Соловьев о 

всемирно-историческом процессе и локальной 

цивилизации. К. Леонтьев о трех стадиях развития 

цивилизации. Развитие цивилизационной теории в трудах 

В.И. Ламанского, Л.И. Мечникова, П.А. Сорокина, Н.А. 

Бердяева и других отечественных мыслителей. Линейно-

стадиальные теории цивилизаций. В. Мирабо (старший), 

Н.А. Буланже, Вольтер (Ф.М.А. Аруэ), А. Фергюсон, 

М.Ж.А. Кондорсе, Ф. Гизо, Г.Т. Бокль и др. Теории 

локальных цивилизаций. Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, 

А. Тойнби, А. Крёбер, П.А. Сорокин, Ф. Бэгби, Р. Колборн, 

К. Куигли, С. Хантингтон, И.Г. Яковенко и др. Стратегии 

локальных цивилизаций. Своеобразие концепции 

локальных цивилизаций Н.И. Хлебникова. Сущность 

локальной цивилизации. Феномен глобализации. 

Эволюция термина «глобализация». Т. Левитт и Р. 

Робертсон. Специфические особенности глобализации. 

Соотношение локальных цивилизаций и глобализации. 

Западная и Восточная цивилизации, их роль в 

формировании «глобальной цивилизации». Духовное 

пространство глобальной цивилизации. Решение ООН о 

создании и продвижении концепции глобализации. 

Декларация тысячелетия (2000 г.) Антиглобализм. 

Сравнительный анализ современных мировых 

цивилизаций. 

Тема 1.2. Теория цивилизации: 

основные школы и концепции. 

Методология и методы 

исследования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Школа «Анналов». Л. Февр и М. Блок. Фернан Бродель. 

Жак Ле Гофф, Андре Бюргьер, Марк Ферро и др. Л.И. 

Семенникова и три основных типа цивилизации. 

Цивилизационная теория в трудах Н. Данилевского, О. 
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Шпенглера, Н. Бердяева. Цивилизационная теория в 

трудах П. Сорокина, А. Тойнби, С. Хантингтона. Проблема 

цивилизации в трудах классиков марксизма, К. Ясперса, Э. 

Фромма. Общественно-историческая школа: Шпенглер, 

Тойнби, Данилевский. Расово-антропологическая школа: 

Жозеф Гобино, Людвиг Вольтман, Жорж Лапуж. 

Социологическая школа: Томас Элиот, П.А. Сорокин, 

Альфред Вебер. Символическая школа: Фердинанд де 

Соссюр, Эрнст Кассирер, Клод Леви-Стросс. 

Экологическая школа. Культурологическая школа. Теория 

цивилизаций. Интеграционный подход к интерпретации 

мировой истории. Методология анализа. Логический 

метод. Исторический метод. Периодизация истории 

человечества. Стадиальный способ периодизации. 

Цивилизационный подход и метод. Формационный 

подход. Структура цивилизаций: духовная сфера, 

социальная сфера, экономическая сфера, технологии, 

народ. Функции теории цивилизаций: познавательная 

функция, описательная функция, оценочная функция, 

объясняющая функция, мировоззренческая функция, 

образовательная функция. Современные методы изучения 

истории цивилизаций. Общецивилизационные и 

специфические, локально цивилизационные законы. 

Геополитические законы. 

Раздел 2. Россия в геоцивилизационном пространстве 

Тема 2.1 Становление 

российской цивилизации: 

Геополитический аспект.  

Современная Россия в новом 

мировом геополитическом 

контексте  

Русская геополитическая школа. Основные этапы 

геополитической истории России. Представители русской 

общественно-политической мысли XIX в. о 

геополитических проблемах (Б.Н. Чичерин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский, Н.Я. Данилевский, Л.И. 

Мечников и др.). Русская географическая школа и 

геополитика (Р.А. Фадеев, К.Н. Леонтьев, А.И. Воейков, 

В.П. Семенов-Тян-Шанский, И.Л. Солоневич и др.). 

Военная школа российской геополитики (В.М. Головнин, 

Д.А. Милютин, А.Е. Вандам, А.Е. Снесарев и др.). 

Идеология «евразийства» (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, 

Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский, А.В. Карташов, Г.В. 

Флоровский). Теория этногенеза (Л.Н. Гумилев). 

Российская геополитика на современном этапе развития. 

Источники формирования геополитического пространства 

России. Российский географический и культурно-

исторический ландшафт. Основные направления 

российской геополитической экспансии. Европейский 

вектор геополитической экспансии России. Сибирско-

Среднеазиатский вектор российской геополитики. 

Экспансия России на Кавказе. Принципы и особенности 

российской геополитики. Геополитические цели России 

накануне первой мировой войны. Геополитический смысл 

«теории мировой революции». Геополитика «осажденной 

крепости». Геополитика «социалистического лагеря». 

«Сверхимперия» СССР. Альтернативы геополитического 

выбора для Российской Федерации. Проблемы выбора 
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геополитической ориентации России в современных 

условиях. 

 

Тема 2.2. Россия как мировая 

держава. Европоцентризм и 

евразийство как проблема 

выбора. 

Современные российские геополитические проекты. 

«Неоевразийство». «Славянский союз». «Византийское 

Содружество Наций». Особенности внешней и внутренней 

политики РФ. Проблема укрепления федерализма и 

территориальной целостности России. Понятие «ближнее 

зарубежье»: геополитический аспект. Геополитическая 

обстановка в «ближнем зарубежье». Перспективы 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в 

отношениях России и стран «ближнего зарубежья». 

Конфликты в «ближнем зарубежье» и национальные 

интересы России. Россия среди мировых держав.  

Государственные интересы.  Миссия   России   в   трудах 

русских мыслителей.  Опыт мессианизма.  Опыт 

государственного самоотречения.  Влияние на мировое 

целое. Россия и Европа. Европейская интеграция и 

геополитическая стратегия России. Россия и Америка. 

Геополитические цели американской внешней политики в 

отношении России. Россия и Восток. Геополитические 

устремления Китая и национальные интересы России. 

Образы мира в глазах россиян. Образы России   в   глазах   

мира.   Внешнеполитическая доктрина. Военная доктрина 

в Российской Федерации. Державность и экономика.  

Державность и культура. Перспективы России в мировом 

сообществе. «Столкновение цивилизаций» и Россия. 

Концепция диалога цивилизаций. Конфигурация 

современной международной политики. Виды 

стратегического партнерства. Форматы сотрудничества 

России со странами ближнего и дальнего зарубежья 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Российская цивилизация как предмет исследования 

 

Тема 1.1. Понятие российской цивилизации в философии, истории и других 

науках. Локальные, мировые и глобальная цивилизации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Русская цивилизация и ее особенности. 

2. Истоки формирования цивилизационных теорий и концепций в российской 

исторической мысли. 

3. И. Аксаков и Ю. Самарин о цивилизации. 
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4. Разработка цивилизационной теории в русской философской мысли. 

5. Вклад Н.Я. Данилевского и Л. Гумилева в изучение вопросов цивилизационного 

развития. 

6. Социологическое учение о цивилизации Н.И. Хлебникова. 

7. Глобализация как цивилизационный процесс.  

8. Западная и Восточная цивилизации, их роль в формировании «глобальной 

цивилизации». 

9. Сравнительный анализ современных мировых цивилизаций. 

10. Локальные цивилизации как продукт исторического созидания 

 

Тема 1.2. Теория цивилизации: основные школы и концепции. Методология и 

методы исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цивилизационная теория в трудах Н. Данилевского 

2. Либерализм и марксизм. 

3. П.А. Сорокин и Альфред Вебер. 

4. Школа «Анналов». 

5. Современные методы изучения истории цивилизаций. 

6. Теория цивилизаций. 

7. Цивилизационный подход и метод. 

8. Формационный подход. 

 

 Раздел 2. Россия в геоцивилизационном пространстве 

 

Тема 2.1. Становление российской цивилизации: Геополитический аспект.  

Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем смысл русского пути в вопросах власти? 

2. Л.И. Мечников и его методология геополитических исследований.  

3. Н.Я. Данилевский и его основные законы развития цивилизации.  

4. В.П. Семенов-Тян-Шанский и его концепция Русской Евразии.  

5. А.Е. Вандам и его геостратегия. Геостратегические аспекты геополитики.  

6. Д.А. Милютин - родоначальник геостратегии для России.  

7. Л.Н. Гумилев и его идеи евразийской пассионарности. 

8. Геополитические цели России накануне первой мировой войны. 

9. Геополитические устремления СССР до и после второй мировой войны. 

10. Геополитический выбор современной России. 

11. Современная геополитическая обстановка в «ближнем зарубежье» и ее влияние на 

безопасность и стабильность на пространстве СНГ. 

12. Геополитическое настоящее и будущее Союза независимых государств. 

13. Причины и геополитические последствия распада СССР для современной России и 

мирового сообщества. 

 

Тема 2.2. Россия как мировая держава. Европоцентризм и евразийство как 

проблема выбора. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Геополитические основания развития отношений США с Западной Европой, 

Японией, Китаем и Россией. 

2. Геополитическая активность Азии в исторической ретроспективе: подъемы и спады. 

Геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и интересы России. 

3. Геополитическое и геостратегическое положение стран Западной Европы и 

геополитическая стратегия России. 
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4. Критика европоцентризма. 

5. Концепция евразийства. 

6. Европоцентризм как научная парадигма. 

7. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. Стратегическое 

сотрудничество: проблемы и перспективы. 

8. Внешнеполитическая ориентация России: евроцентризм или евразийство? 

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Этнология и социально-культурная 

антропология» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
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употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
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Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: Вспомогательные исторические дисциплины  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Понятие российской цивилизации в 

философии, истории и других науках. 

Локальные, мировые и глобальная цивилизации 

Понятие цивилизации. Русская цивилизация и ее 

особенности. Культурно-генетический код 

российской цивилизации. Разработка 

цивилизационной теории в русской философской 

мысли. Понятие «русская цивилизация».  П.Я. 

Чаадаев, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Д. 

Писарев, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский о 

национальном своеобразии русской культуры и 

русского национального характера, русской истории 

и политического строя в России. Разработка 

славянофилами понятия «цивилизация» и выделение 

его характерных черт. И. Аксаков и Ю. Самарин о 

цивилизации. Виды цивилизаций и их критерии. 

Цивилизационная концепция славянофилов как 

новая методология исторических исследований. 

Вклад славянофилов в развитие теории 

цивилизации. Теория «осевого времени» К. Ясперса. 

Вклад Н.Я. Данилевского и Л. Гумилева в изучение 

вопросов цивилизационного развития. Истоки 

формирования цивилизационных теорий и 

концепций в российской исторической мысли. Н. 

Данилевский и В. Соловьев о всемирно-

историческом процессе и локальной цивилизации. 

К. Леонтьев о трех стадиях развития цивилизации. 

Развитие цивилизационной теории в трудах В.И. 

Ламанского, Л.И. Мечникова, П.А. Сорокина, Н.А. 

Бердяева и других отечественных мыслителей. 

Линейно-стадиальные теории цивилизаций. В. 

Мирабо (старший), Н.А. Буланже, Вольтер (Ф.М.А. 

Аруэ), А. Фергюсон, М.Ж.А. Кондорсе, Ф. Гизо, Г.Т. 

Бокль и др. Теории локальных цивилизаций. Н.Я. 

Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, А. Крёбер, 

П.А. Сорокин, Ф. Бэгби, Р. Колборн, К. Куигли, С. 

Хантингтон, И.Г. Яковенко и др. Стратегии 

локальных цивилизаций. Своеобразие концепции 

локальных цивилизаций Н.И. Хлебникова. 

Сущность локальной цивилизации. Феномен 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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глобализации. Эволюция термина «глобализация». 

Т. Левитт и Р. Робертсон. Специфические 

особенности глобализации. Соотношение локальных 

цивилизаций и глобализации. Западная и Восточная 

цивилизации, их роль в формировании «глобальной 

цивилизации». Духовное пространство глобальной 

цивилизации. Решение ООН о создании и 

продвижении концепции глобализации. Декларация 

тысячелетия (2000 г.) Антиглобализм. 

Сравнительный анализ современных мировых 

цивилизаций. 

2.  Тема 1.2. Теория цивилизации: основные школы 

и концепции. Методология и методы 

исследования. 

Школа «Анналов». Л. Февр и М. Блок. Фернан 

Бродель. Жак Ле Гофф, Андре Бюргьер, Марк Ферро 

и др. Л.И. Семенникова и три основных типа 

цивилизации. Цивилизационная теория в трудах Н. 

Данилевского, О. Шпенглера, Н. Бердяева. 

Цивилизационная теория в трудах П. Сорокина, А. 

Тойнби, С. Хантингтона. Проблема цивилизации в 

трудах классиков марксизма, К. Ясперса, Э. 

Фромма. Общественно-историческая школа: 

Шпенглер, Тойнби, Данилевский. Расово-

антропологическая школа: Жозеф Гобино, Людвиг 

Вольтман, Жорж Лапуж. Социологическая школа: 

Томас Элиот, П.А. Сорокин, Альфред Вебер. 

Символическая школа: Фердинанд де Соссюр, 

Эрнст Кассирер, Клод Леви-Стросс. Экологическая 

школа. Культурологическая школа. Теория 

цивилизаций. Интеграционный подход к 

интерпретации мировой истории. Методология 

анализа. Логический метод. Исторический метод. 

Периодизация истории человечества. Стадиальный 

способ периодизации. Цивилизационный подход и 

метод. Формационный подход. Структура 

цивилизаций: духовная сфера, социальная сфера, 

экономическая сфера, технологии, народ. Функции 

теории цивилизаций: познавательная функция, 

описательная функция, оценочная функция, 

объясняющая функция, мировоззренческая функция, 

образовательная функция. Современные методы 

изучения истории цивилизаций. 

Общецивилизационные и специфические, локально 

цивилизационные законы. Геополитические законы. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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5. Тема 2.1. Становление российской цивилизации: 

Геополитический аспект.  Современная Россия в 

новом мировом геополитическом контексте 

Русская геополитическая школа. Основные этапы 

геополитической истории России. Представители 

русской общественно-политической мысли XIX в. о 

геополитических проблемах (Б.Н. Чичерин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский, Н.Я. Данилевский, Л.И. 

Мечников и др.). Русская географическая школа и 

геополитика (Р.А. Фадеев, К.Н. Леонтьев, А.И. 

Воейков, В.П. Семенов-Тян-Шанский, И.Л. 

Солоневич и др.). Военная школа российской 

геополитики (В.М. Головнин, Д.А. Милютин, А.Е. 

Вандам, А.Е. Снесарев и др.). Идеология 

«евразийства» (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, 

Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский, А.В. Карташов, 

Г.В. Флоровский). Теория этногенеза (Л.Н. 

Гумилев). Российская геополитика на современном 

этапе развития. Источники формирования 

геополитического пространства России. Российский 

географический и культурно-исторический 

ландшафт. Основные направления российской 

геополитической экспансии. Европейский вектор 

геополитической экспансии России. Сибирско-

Среднеазиатский вектор российской геополитики. 

Экспансия России на Кавказе. Принципы и 

особенности российской геополитики. 

Геополитические цели России накануне первой 

мировой войны. Геополитический смысл «теории 

мировой революции». Геополитика «осажденной 

крепости». Геополитика «социалистического 

лагеря». «Сверхимперия» СССР. Альтернативы 

геополитического выбора для Российской 

Федерации. Проблемы выбора геополитической 

ориентации России в современных условиях. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 

6. Тема 2.2. Россия как мировая держава. 

Европоцентризм и евразийство как проблема 

выбора. 

 Современные российские геополитические 

проекты. «Неоевразийство». «Славянский союз». 

«Византийское Содружество Наций». Особенности 

внешней и внутренней политики РФ. Проблема 

укрепления федерализма и территориальной 

целостности России. Понятие «ближнее зарубежье»: 

геополитический аспект. Геополитическая 

обстановка в «ближнем зарубежье». Перспективы 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в 

отношениях России и стран «ближнего зарубежья». 

Конфликты в «ближнем зарубежье» и национальные 

интересы России. Россия среди мировых держав.  

Государственные интересы.  Миссия   России   в   

трудах русских мыслителей.  Опыт мессианизма.  

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Опыт государственного самоотречения.  Влияние на 

мировое целое. Россия и Европа. Европейская 

интеграция и геополитическая стратегия России. 

Россия и Америка. Геополитические цели 

американской внешней политики в отношении 

России. Россия и Восток. Геополитические 

устремления Китая и национальные интересы 

России. Образы мира в глазах россиян. Образы 

России   в   глазах   мира.   Внешнеполитическая 

доктрина. Военная доктрина в Российской 

Федерации. Державность и экономика.  

Державность и культура. Перспективы России в 

мировом сообществе. «Столкновение цивилизаций» 

и Россия. Концепция диалога цивилизаций. 

Конфигурация современной международной 

политики. Виды стратегического партнерства. 

Форматы сотрудничества России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: Вспомогательные исторические дисциплины 

Тема 1.1. Понятие российской цивилизации в философии, истории и других 

науках. Локальные, мировые и глобальная цивилизации. 

Цели занятия: уяснить особенности российской цивилизации, её культурно-

генетический код 

Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Русская цивилизация и ее особенности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Истоки формирования цивилизационных теорий и 

концепций в российской исторической мысли. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Сравнительный анализ современных мировых 

цивилизаций. 

Опрос, решение задач, 

оценка знаний студентов 

 

 Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

1. Русская цивилизация и ее особенности. 

2. Истоки формирования цивилизационных теорий и концепций в российской 

исторической мысли. 

3. И. Аксаков и Ю. Самарин о цивилизации. 

4. Разработка цивилизационной теории в русской философской мысли. 

5. Вклад Н.Я. Данилевского и Л. Гумилева в изучение вопросов цивилизационного 

развития. 

6. Социологическое учение о цивилизации Н.И. Хлебникова. 

7. Глобализация как цивилизационный процесс.  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Западная и Восточная цивилизации, их роль в формировании «глобальной 

цивилизации». 

2. Сравнительный анализ современных мировых цивилизаций. 

 

Тема 1.2. Теория цивилизации: основные школы и концепции. Методология и 

методы исследования 
Цели занятия: уяснить теорию и методологию цивилизационного подхода к анализу 

развития общества 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Цивилизационная теория в трудах Н.  Данилевского, О. 

Шпенглера, А.Тойнби, П.Сорокина, А.Вебера 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  Современные методы изучения истории цивилизаций Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 
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студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Цивилизационная теория в трудах Н. А. Данилевского 

2. Либерализм и марксизм. 

3. П.А. Сорокин и Альфред Вебер. 

5. Современные методы изучения истории цивилизаций. 

6. Теория цивилизаций. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Школа «Анналов». 

2. Сравнительный анализ формационного и цивилизационного подходов 

 

Тема 2.1. Становление российской цивилизации: Геополитический аспект.  

Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте 

Цели занятия: уяснить особенности становления российской цивилизации в 

геополитическом аспекте 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Геополитические цели России накануне первой 

мировой войны. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2. Геополитические устремления СССР до и после 

второй мировой войны. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Геополитический выбор современной России. Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Геополитические цели России накануне первой мировой войны. 

2. Геополитические устремления СССР до и после второй мировой войны. 

3. Геополитический выбор современной России. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Л.И. Мечников и его методология геополитических исследований.  

2. Н.Я. Данилевский и его основные законы развития цивилизации.  

3. В.П. Семенов-Тян-Шанский и его концепция Русской Евразии.  

4. А.Е. Вандам и его геостратегия. Геостратегические аспекты геополитики.  

5. Д.А. Милютин - родоначальник геостратегии для России.  

6. Л.Н. Гумилев и его идеи евразийской пассионарности. 
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Тема 2.2. Россия как мировая держава. Европоцентризм и евразийство как 

проблема выбора 

Цели занятия: познакомить студентов с проблемой геостратегического выбора 

современной России 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Геополитические основания развития отношений 

США с Западной Европой, Японией, Китаем и 

Россией. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

2.  Геополитическая активность Азии в исторической 

ретроспективе: подъемы и спады. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

3.  Геополитическая обстановка в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и интересы России. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

4. Геополитическое и геостратегическое положение 

стран Западной Европы и геополитическая стратегия 

России. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

5. Геополитические основания развития отношений 

США с Западной Европой, Японией, Китаем и 

Россией. 

Опрос, выполнение 

заданий, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Геополитические основания развития отношений США с Западной Европой, 

Японией, Китаем и Россией. 

2. Геополитическая активность Азии в исторической ретроспективе: подъемы и спады. 

3. Геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и интересы России. 

4. Геополитическое и геостратегическое положение стран Западной Европы и 

геополитическая стратегия России. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Критика европоцентризма. 

2. Концепция евразийства. 

3. Европоцентризм как научная парадигма. 

4. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. Стратегическое 

сотрудничество: проблемы и перспективы. 

5. Внешнеполитическая ориентация России: евроцентризм или евразийство? 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. 

Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 
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- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что 

касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 

все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в 

качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В 

условиях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 

удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить 

внимание при подготовке слайдов, — это их оформление и текст. Слайд не должен быть 

перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта 

того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 

того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. Основы философского исследования мифологии 

Тема 1.1. Основы теории 

научной фольклористики 
Определение, задачи, уровни, функции и методы 

философского анализа народного творчества. Понятие 

культуры, фольклора, мифологии, мифа, сказки, обряда, 

ритуала, культурного героя. Типичные структуры 

(морфология) элементов народного творчества: 

художественное творчество, устное творчество, праздники. 

Тема 1.2. История научной 

фольклористики  
История мировой фольклористики. Исследования 

братьев Гримм, А. Афанасьева. Советская и российская 

фольклористика. Труды В.Я. Проппа («Русские аграрные 

праздники. (Опыт историко-этнографического 

исследования), «Морфология волшебной сказки», 

Исторические корни волшебной сказки»). А. Ф. Лосев 

концепция мифа («Диалектика мифа»). Основные подходы 

в интерпретации мифа в психоанализе, структурализме, 

экзистенциализме, постмодерне. 

РАЗДЕЛ 2. Социокультурный феномен мифологии и фольклора 

Тема 2.1. Мифология как 

форма развития культуры  
Мифология как форма развития культуры. Миф и 

фольклор. Архаичное сознание и восприятие мира. 

Специфические черты мифологии. Связь мифологии с 

первыми философскими учениями. Натурфилософия. 

Пантеизм в классической древней философии (Китай, 

Индия, Греция, Рим) 

Тема 2.2. Место мифа в жизни 

архаичного человека  
Взаимосвязь между фольклором и сознанием 

архаичного человека. Религиозные составляющие мифа. 

Миф как комментарий к ритуалу родовой общины. Обряд 

инициации и его роль в первобытной культуре. 

Экзогамные связи и запрет на инцест. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и 

навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные 

ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию 

и под руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, 

которые используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого 

результата — сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной 

позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия 

(съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных 

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы 
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изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, 

на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить 

уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной 

деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее 

значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

 Раздел 1. Основы философского исследования мифологии 

 Тема 1.1. Основы теории научной фольклористики 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Ключевые понятия и методы научной фольклористики. 

2. Понятие мифа, миф как элемент народного творчества. 

3. Структура народного творчества: общее и особенное. 

4. Античная мифология: генезис понятия «миф» и «мифология». 

 

 Тема 1.2. История научной фольклористики 

 Вопросы для самоподготовки: 

2. «Диалектика мифа» А. Ф. Лосева. 

3. Советская школа научной фольклористики (В.Пропп, В. Мелетинский, др.) 

4. Структурализм о мифе. 

5. Миф в психоанализе и экзистенциализме (З. Фрейд, К. Юнг, А. Камю, К. Ясперс, 

М. Хайдеггер). 

 

 

 Раздел 2. Социокультурный феномен мифологии и фольклора 

 Тема 2.1. Мифология как форма развития культуры. 

 Вопросы для самоподготовки: 
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1. Антропоморфизм, как основной признак понятия миф. 

2. Мифологическая концепция возникновения философии. 

3. Миф и натурфилософия. 

4. Миф и пантеизм. 

  

 Тема 2.2. Место мифа в жизни архаичного человека. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Народное творчество в контексте архаичного сознания. 

2. Ключевые ритуалы родовой общины. 

3. Морфология фольклора. 

4. Религиозные корни мифа. 

 

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

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Истории средних веков» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
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работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников 

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 
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самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с 

учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 
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данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 

подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-

первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 

обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 

выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 

Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 

текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 

страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
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предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе 

написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом 

лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе 

преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся 

отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки / специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 



 16 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой 

или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете 

или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 

дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 
 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Мифология и философия 
 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Тема 1.1. Основы теории научной фольклористики 

Определение, задачи, уровни, функции и методы 

философского анализа народного творчества. Понятие 

культуры, фольклора, мифологии, мифа, сказки, 

обряда, ритуала, культурного героя. Типичные 

структуры (морфология) элементов народного 

творчества: художественное творчество, устное 

творчество, праздники. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. История научной фольклористики 

История мировой фольклористики. Исследования 

братьев Гримм, А. Афанасьева. Советская и российская 

фольклористика. Труды В.Я. Проппа («Русские 

аграрные праздники. (Опыт историко-

этнографического исследования), «Морфология 

волшебной сказки», Исторические корни волшебной 

сказки»). А. Ф. Лосев концепция мифа («Диалектика 

мифа»). Основные подходы в интерпретации мифа в 

психоанализе, структурализме, экзистенциализме, 

постмодерне. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

3. Тема 2.1. Мифология как форма развития культуры 

Мифология как форма развития культуры. Миф и 

фольклор. Архаичное сознание и восприятие мира. 

Специфические черты мифологии. Связь мифологии с 

первыми философскими учениями. Натурфилософия. 

Пантеизм в классической древней философии (Китай, 

Индия, Греция, Рим). 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

4. Тема 2.2. Место мифа в жизни архаичного человека 

Взаимосвязь между фольклором и сознанием 

архаичного человека. Религиозные составляющие 

мифа. Миф как комментарий к ритуалу родовой 

общины. Обряд инициации и его роль в первобытной 

культуре. Экзогамные связи и запрет на инцест. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: Мифология и философия 

Тема 1.1. Основы теории научной фольклористики 
Цели занятия: уяснить основы теории научной фольклористики» 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Цели и задачи философского анализа мифа Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Методы и функции философского анализа мифов Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  История мировой фольклористики Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Ключевые понятия и методы научной фольклористики. 

2. Понятие мифа, миф как элемент народного творчества. 

3. Структура народного творчества: общее и особенное. 

4. Античная мифология: генезис понятия «миф» и «мифология». 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Исследования русского фольклора А.Афанасьева. 

2. Исследования братьев Гримм. 
 

Тема 1.2. История научной фольклористики 
Цели занятия: рассмотреть основные этапы развития науки о народном творчестве 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Классические труды по фольклору В.Я. Проппа.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  А. Ф. Лосев концепция мифа («Диалектика мифа»).  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Основные подходы в интерпретации мифа в философии 

психоанализа и экзистенциализме. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Основные подходы в интерпретации мифа в философии  

структурализма и постмодернизма. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  
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Задания к практическому занятию: 

1. «Диалектика мифа» А. Ф. Лосева. 

2. Советская школа научной фольклористики (В.Пропп). 

3. Советская школа научной фольклористики (В. Мелетинский) 

4. Структурализм о мифе. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Миф в философии психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг) 

2. Миф в философии экзистенциализма (А. Камю, К. Ясперс, М. Хайдеггер). 
 

Тема 2.1. Мифология как форма развития культуры.  
Цели занятия: выявить и уяснить специфику мифологии, как первой формы 

культуры. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Антропоморфизм, как основной признак понятия миф. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Мифологическая концепция возникновения философии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Миф как первая форма мировоззрения и его роль в 

культуре 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Антропоморфизм, как основной признак понятия миф. 

2. Мифологическая концепция возникновения философии. 

3. Миф как первая форма мировоззрения и его роль в культуре 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Миф и натурфилософия. 

2. Миф и пантеизм. 

 

Тема 2.2.  Место мифа в жизни архаичного человека.  
Цели занятия: увидеть и уяснить связь между фольклором и архаичном сознанием.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Народное творчество в контексте архаичного сознания. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Ключевые ритуалы родовой общины. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Морфология фольклора. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Религиозные корни мифа. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  
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Задания к практическому занятию: 

1. Народное творчество в контексте архаичного сознания. 

2. Ключевые ритуалы родовой общины. 

3. Морфология фольклора. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Специфические черты мифологии 

2. Религиозные корни мифа. 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии возможностей и 

безбарьерной среды» разработаны на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки/специальности 46.03.01 «История», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.10.2020 № 1291, учебного плана по 

основной  профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 «История». (далее – «ОПОП»).  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии возможностей и 

безбарьерной среды» разработаны к.пс.н., доцентом, доцентом кафедрой инклюзивных 

социальных групп В.Н. Феофановым. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 
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инклюзивных социальных групп РГСУ 

 

 

С.Н. Сорокоумова 
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В.В. Лёшин 

 (подпись)  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью 

Классификации и особенности лиц с нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

соматическими заболеваниями, интеллектуальными 

нарушениями, расстройства аутистического спектра, 

синдром дефицита внимания и гиперактивность, сложные 

нарушения развития.  

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и инвалидность 

Этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллектуальными нарушениями, расстройства 

аутистического спектра, синдром дефицита внимания и 

гиперактивность, сложные нарушения развития. 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры 

Тема 2.1. Нормативная и 

правовая база 

обеспечения равных прав и 

возможностей инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

Международные акты о правах инвалидов. 

Законодательные акты Российской Федерации, 

содержащие основные права    людей с инвалидностью. 

Региональные гарантии прав инвалидов. Конвенция о 

правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской 
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Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Тема 2.2. Технологии 

возможностей и безбарьерной 

среды 

Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью 

в образовательных организациях, учреждениях социальной 

защиты населения, медицинских организациях, 

учреждениях культуры. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 



9  

3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения слуха.  

2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения зрения. 

3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения речи. 

4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич.  

5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

6. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

расстройство аутистического спектра. 

7. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

8. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры. 

 

Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные акты о правах инвалидов. 

2. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    

людей с инвалидностью. 

3. Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

2. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 
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3. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

4. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 
 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность. 
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РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры. 
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Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 
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Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды. 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 



15  

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
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систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
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- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Общество как объект изучения социальной философии 
Тема 1.1. Предметная 

область и методология 

социальной 

философии  

Общетеоретическая философия и социальная философия о сущности 

общества: сходства и различия. Общество как нерасчлененное целое и как 

дифференцированная целостная система. 

Структура современного социально-философского знания: социальная 

онтология (учение об общественном бытии в его статике); философия 

история (учение об общественном бытии в его динамике). Общество и 

социальная реальность: к разграничению понятий.  

Дискуссионный характер выделения социально-философской 

антропологии: за и против. 

Основные этапы развития социально-философской мысли. Становление 

социальной философии как самостоятельной отрасли философского знания 

в Новое и новейшее время.  

Европейская мысль Нового времени в поисках общественного идеала. 

Идея общего блага. Либеральная концепция идеального устройства 

общества. Утопический социализм о будущем общества. Социально-

философские взгляды К.Маркса. 

Поворот западной мысли в первой половине XIX в. от социальной 

философии к разработке конкретной социальной науки - социологии. 

Современное состояние западной социально-философской мысли. 

Либеральная концепция открытого общества К.Поппера. Франкфуртская 

школа (М. Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе). Постмодернистская 

социальная философия (Ж.-Ф. Лиотар, М.Фуко). Теория коммуникативного 

действия Ю.Хабермаса. К дискуссиям в западной мысли о соотношении 

социальной философии и теоретической социологии. 

Основные этапы развития отечественной социально-философской мысли. 

Трактовка исторического материализма в советский период. Философы 

XIX-XX вв. в поисках общественного идеала. Причины особого внимания 

отечественных исследователей к философии истории и, в частности, 

философии российской истории.  

Социальная философия как онтология развивающегося общественного 

бытия. Основные черты социальной философии: 1) учение о всеобщих 

чертах общества как такового; 2) учение о должном, совершенном, 

идеальном устройстве общества. Соотношение сущего и должного как 

существования и сущности в социально-философском знании. 

Проблема метода в социальной философии. Особенности применения 

всеобщих методов в анализе общественной жизни: диалектика, системный 

подход, синергетика. 

Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов. 

Особенности функционирования и развития общества с позиций 

диалектики. Исторический опыт применения диалектики к анализу 

общества. 

Общество с позиции системного подхода. Социум как иерархическая 

система. Элемент, часть, целое. Основные аспекты системного метода в 

анализе общественной жизни: функционально-структурный и исторический 

(генетико-прогностический). 

Синергетика как наука о самоорганизации сложных развивающихся 

систем. «Порядок» и «хаос» - ключевые понятия синергетики. 

Эвристические возможности и границы применения синергетики к анализу 

динамики развития общества. Исторический процесс с позиции 

синергетики. Дискуссии о взаимосвязи диалектики, системного подхода и 

синергетики. 

Специфика социального познания: многообразие его форм. Вненаучное и 
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научное социальное познание. Эмпирический и теоретический уровни 

социального познания. Субъект и объект познания. Основные типы 

социального научного знания: социологическое знание, гуманитарное 

знание, историческое знание, их специфика и взаимосвязь. Объяснение и 

понимание в социальном познании.  

Проблема истины в социальном познании. Основные этапы развития 

социального знания: классический и неклассический этапы. Роль различных 

идеалов естественнонаучного знания (физический, биологический, 

синергетический) для развития социального знания. 

Множественность возможных форм описания социальной реальности и 

проблема их сопоставимости. 

Социальная философия и конкретные социальные науки. Взаимосвязь 

социальной философии и теоретической социологии, политологии, 

культурологи, экономики. Причины социологизации социальной 

философии. 

Тема 1.2. Общество 

как система. Природа 

и общество  

Общество как надприродная реальность. Различные способы ее 

интерпретации. Общество как органическое целое и как механическая связь 

отдельных индивидов. Всеобщие черты общества: самодостаточная 

общность индивидов, способная к воспроизводству; совместная 

деятельность индивидов, направленная на удовлетворение их интересов и 

потребностей, как необходимое условие существования общности; 

общественные отношения между индивидами как форма их совместной 

деятельности.  

Понятие социального института. Институциональный характер 

общественных отношений.  

Социальное пространство и социальное время.  

Основные функции, необходимые для воспроизводства общества, как 

основание выделения всеобщих сфер общественной жизни: материально-

производственная, социальная, политическая, духовная сферы. К дискуссии 

относительно количества всеобщих сфер общества. Проблема 

детерминационных связей между сферами общества. 

Обмен деятельностью как способ бытия, существования общества и 

человека. Общественные отношения как форма взаимного обмена 

деятельностью. Понятие общественного богатства. Присвоение индивидами 

общественного богатства как условие воспроизводства непосредственной 

жизни общества.  

Природа как предпосылка и условие возникновения человеческого 

общества и его развития. Понятие географической среды.  

Роль общества в преобразовании и воспроизводстве природы. Создание 

человеком предметного мира, или "второй" очеловеченной природы. Законы 

ее существования как единого социального и природного образования.  

Увеличение масштабов взаимодействия общества с природной средой по 

мере развития человеческой цивилизации. Исторические этапы 

взаимодействия общества с природной средой.  

Учение В.И.Вернадского о ноосфере. Становление ноосферы - разумно 

организованного преобразования природной среды в интересах всего 

человечества. Религиозная интерпретация ноосферы в трудах Т.де Шардена. 

Социально-философская экология как мировоззренческая и 

методологическая основа современной стратегии природопользования. 

Экологическое сознание. Идея коэволюционного развития в работах 

отечественного ученого Н.Н.Моисеева.  

Общественное и биологическое в человеке. Антропосоциогенез: 

закончился ли процесс становления человека? К дискуссиям вокруг 

предмета и содержания социобиологии. Редукционизм и 

социологизаторство. Природные ограничения и универсальная сущность 

человека. 
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РАЗДЕЛ 2. Человек и общество 

Тема 2.1.Сферы 

общественной жизни: 

экономическая, 

политическая, 

социальная, духовная 

Труд как природный процесс и как общественное явление.  

Основные элементы труда. Субъект труда. Исторические этапы развития 

субъекта труда. Общественный способ производства материальных благ. 

Производительные силы и производственные отношения, их структура и 

взаимосвязь. Производственные отношения как общественная форма 

трудовой деятельности человека и основа мотивации к труду. Кооперация и 

труд. Непосредственная и конечная цель в различных исторических формах 

способа производства, их взаимосвязь. Общественное разделение труда. 

Основные этапы, современное состояние и перспективы. Проблема 

отчуждения. 

Понятие собственности: экономический и правовой аспекты. Частная 

собственность и коллективная собственность и их виды. Философская 

мысль роли собственности в развитии экономики и общества в целом: 

Аристотель, Платон, Ж.-Ж. Руссо, Гегель, Маркс, западные мыслители ХХ 

в. Взаимоотношения наемного труда и капитала в истории и современном 

западном обществе. Изменения отношений собственности в России в 90-е г. 

ХХ в.: цели и результат.   

Философия политики и политология (политическая наука): связь и различия. 

Специфика философского подхода к анализу политической сферы жизни 

общества. Основные этапы становления философии политики. 

Политика, власть, государство - основополагающие категории философии 

политики. К современным дискуссиям о сущности этих категорий. 

Высшие цели политики и способы их формулирования. Общее благо, его 

внешние и внутренние аспекты. Политический идеал как проблема 

совершенного устройства политической сферы общества 

Политический реализм и политическая утопия, цели и средства, 

рациональное и иррациональное, скрытое и явное в политике. Политическая 

воля как внутренняя форма власти. Политический язык как инструмент 

власти и показатель уровня развития политической культуры общества. 

Проблема интерпретации политического текста. 

Многообразие цивилизаций и проблема универсальности категорий 

политологии. Геополитика и хронополитика - цивилизационные 

характеристики политики.  

Отечественная философия о природе российского государства. 

Конкретно-исторические формы российского государства и проблема их 

преемственности и связи.  

Социальная сфера жизни в широком и узком смысле понятия. Дискуссии 

о сущности и границах социальной сферы. Различие подходов в ее 

понимании в социальной философии и социологии. Понятие социетальной 

системы в социологии. 

Социальная общность индивидов - субъект социальной деятельности. 

Социальная деятельность - деятельность социальных субъектов, 

направленная на сохранение или изменение существующих общественных 

отношений. Цель - достижение социальной справедливости в отношении 

доступа различных социальных общностей к общественному богатству.  

Комплексный характер понятия социальной справедливости: история и 

современное понимание. Понятие социальной структуры общества и 

иерархического уровня ее организации Институализированный и 

спонтанный характер деятельности социальных субъектов  

Принципиальная несводимость социальных отношений к другим видам 

общественных отношений. Социальные отношения как особый вид 

общественных - "синтетических" - отношений между субъектами 

социальной деятельности.  

Класс как элемент социальной структуры и субъект социальной 

деятельности. Особенности классовой структуры и положения классов в 

современном мире. Понятие социальной группы. Социологические теории 
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социальной стратификации и социальной мобильности, их философский 

смысл. Интеллигенция как субъект социальной деятельности. 

Социально-этнические общности людей - род, племя, община, 

народность. Этнос и нация. Этнические, межнациональные отношения как 

форма проявления социальных различий. Исторические типы и тенденции 

развития семьи. Влияние половозрастного (гендерного) деления общества 

на социальную структуру общества. Феминизм как социальное движение. 

Социальная сфера жизни современного российского общества. 

Государственное управление социальной сферой с целью согласования 

деятельности различных социальных субъектов и достижения согласия в 

обществе.  

Социальная структура современного мирового сообщества. Увеличение 

разрыва между бедными и богатыми странами в условиях глобализации и 

его последствия. 

Духовная сфера как всеобщая в жизни общества. Понятие духа и 

духовности: религиозное и светское понимание. Духовность как 

способность сознания к выходу за границы эмпирически достоверного 

опыта и к созданию абсолютных ценностей бытия человека и общества. 

Связь духовного и социального. Понятие духовного производства. 

Философия, религия, искусство, идеология как различные способы 

ценностного освоения действительности. Ценность как значение, смысл 

объекта для субъекта. К дискуссиям о природе и системе ценностей. 

Философия - учение о всеобщих принципах и свойствах бытия и 

познания, рациональная форма обоснования и выражения ценностного 

отношения человека к миру. К современным дискуссиям о том, можно ли 

считать философию, в том числе социальную философию, наукой. 

Религия как способ духовного отношения человека к действительности. 

Исходное начало религиозного мировоззрения - вера в сверхъестественное. 

Религия как особая форма проявления универсальной способности человека 

к трансцендированию. Религия как мировоззрение и как явление культуры. 

Современное состояние отношений между религией и наукой: примирение, 

конфронтация, диалог? Формы атеизма в прошлом и настоящем. Понятие 

светского государства и светской школы. 

Эстетическое отношение человека к действительности. Эстетика как 

философское учение о красоте и совершенстве. Эстетическое и 

художественное, эстетика и искусство. Искусство как художественная 

деятельность и как чувственно-наглядное отражение действительности в 

художественных образах и символах. Искусство и философия. Искусство и 

религия. 

Наука как сфера духовно-теоретического освоения действительность, как 

вид деятельности по производству достоверного (истинного) знания. 

Причины выделения науки в Новое время в самостоятельный вид 

человеческой деятельности и превращения в ведущую сферу деятельности к 

концу ХХ в. Культ разума, науки и образования в эпоху Просвещения: 

надежды и результаты, полученные в ХХ в. Сциентизм и антисциентизм. 

Идеология - совокупность идеалов, целей и ценностей, которая выражает и 

защищает интересы человеческих общностей - социальных групп, сословий, 

классов, общества в целом. Социально-практическая функция идеологии как 

ее основная функция в обществе. Идеология и наука, идеология и утопия. 

 

Тема 2.2. Социальная 

жизнь и деятельность 

человека  

Человек как сложная многоуровневая система. Единство природного, 

социального и духовного в человеке. Понятия индивида, личности и 

индивидуальности. 

Исторические типы личности. Основные этапы социализации личности. 

Личность и общество. Личность и культура. Соотношение воспитания и 

самовоспитания, факторов макро- и микросреды в развитии личности.  

Гуманизм как мера общественного прогресса, как признание 
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ответственности человека за бытие человеческого рода и свою собственную 

судьбу, критерий оценки деятельности людей, социальных институтов и 

организаций. Причины кризиса гуманизма. Угроза антропологической 

катастрофы: сущность, возможные пути ее преодоления. 

Деятельностная сущность общественного человека. Деятельность как 

единство процесса опредмечивания и распредмечивания. Идея развития 

общества как практическая реализация человеком своих жизненных сил и 

способностей - основа новоевропейской культуры и цивилизации. 

Отчужденные формы жизни. Проблема социального предназначения 

человека в других культурах и цивилизациях. 

Смысл жизни как основа внутренней самодетерминации человека, выбора 

решения и линии поведения. Смысл жизни и ценности жизни. Ценность 

человеческой жизни в истории общества.  

Жизненный цикл человека. Смерть как неизбежность. Отношение к 

смерти в различных типах общества. Проблема эвтаназии - добровольного 

ухода из жизни.  

Деятельностная сущность общественного человека. Деятельность как 

единство процесса опредмечивания и распредмечивания. Идея развития 

общества как практическая реализация человеком своих жизненных сил и 

способностей - основа новоевропейской культуры и цивилизации. 

Отчужденные формы жизни. Проблема социального предназначения 

человека в других культурах и цивилизациях. 

Смысл жизни как основа внутренней самодетерминации человека, выбора 

решения и линии поведения. Смысл жизни и ценности жизни. Ценность 

человеческой жизни в истории общества.  

Жизненный цикл человека. Смерть как неизбежность. Отношение к 

смерти в различных типах общества. Проблема эвтаназии - добровольного 

ухода из жизни.  

 

Тема 2.3. 

Философские вопросы 

культуры     

 

Место философии культуры в системе современного философского 

знания. Возникновение и развитие философии культуры как 

самостоятельной области философского знания. Эволюция понятия 

культуры. Многозначность и полифункциональность понятия "культура".  

Культура и природа. Культура как особая сфера реальности по 

отношению к природе, способ выделения человеческого общества из 

природы. Этническая культура и культура нации: различия в типе 

коммуникации.  

Культура и общество, их взаимосвязь. Две формы бытия культуры в 

обществе: объектно-предметная и субъектно-личностная. Социальная 

детерминация и социальные функции культуры. Многообразие культур в 

истории общества, различные типы их взаимодействия.  

Закономерности развития культуры. Проблема диалога культур в прошлом и 

настоящем. Глобализация и судьбы культур народов мира. 

Культура и развитие человека. Человек как творец и как творение 

культуры, как создание человеком самого себя в процессе деятельности. 

Культура как мера развития человека и общества.  

 

РАЗДЕЛ 3. Философия истории 

Тема 3.1. Предмет 

философии истории. 

Специфика 

исторического 

познания. 

 

Проблематика философии истории - логика развития общественного 

бытия, человеческого общества как целостной развивающейся системы, 

единство и многообразие исторического процесса, исторический 

детерминизм и общественный прогресс. 

Философская идея истории - как "исторического самосознания эпохи" - 

выдвижение адекватного эпохе проекта (идеала) совершенного общества, 

обоснование единства и целостности исторического процесса: прошлого, 

настоящего и будущего. 
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Проблема субстанции истории в философии Нового времени, в частности, 

в концепциях Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса и в философской мысли ХХ в. 

Идея будущего как желаемый идеал общественного устройства. 

Отношение между должным и сущим в философии истории. Утопическое и 

достоверное знание в философском видении будущего. Роль утопий в 

развитии общества. 

Понятие исторической реальности. Историческое пространство и 

историческое время. К.Ясперс об "осевом времени". Воздействие развития 

общества и человеческих знаний на расширение границ исторического 

пространства и исторического времени. Современный мир и становление 

единого исторического пространства и времени. 

Философия истории - онтологический и гносеологический аспекты анализа 

исторического процесса. Философия истории - мировоззренческая и 

методологическая основа исторической науки. 

Историческое познание - вид социального познания. Цель исторического 

познания - реконструкция исторического прошлого.  

Понятия «исторический источник» и «исторический факт». Проблема 

теоретической содержательности и объективности исторического факта. 

Различные типы исторического знания. Объяснение и понимание в 

историческом познании. Проблема истины. Историческое знание - вид 

социального знания. Различные точки зрения на природу исторического 

знания  

Понятия исторического сознания и самосознания общества, народа, класса, 

индивида. Уровни исторического сознания и самосознания. Понятие 

менталитета. 

Тема 3.2. Развитие 

истории и её 

движущие силы 

 

Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь. Понятие 

исторического субъекта, его отличие от социального субъекта. Особенности 

бытия реальных общественных групп на различных этапах развития 

истории. Понятие исторической арены.  

Этнические конфликты, борьба сословий и классов, деятельность партий 

и других общественных объединений как движущие силы истории. Роль 

государства в развитии общества. Взаимодействие государств и реальный 

процесс истории. 

Человек как субъект истории. Роль личности в истории: герой, 

критически мыслящая личность, вождь. Многообразие оценок и проблема 

их объективности.  

Различные интерпретации смысла истории в философской мысли. 

Эсхатология, провиденциализм, закономерное развитие, спонтанность в 

истории. Смысл истории и цель истории. Связь смысла истории с 

признанием закономерного характера исторического развития. Специфика 

законов истории в отличие от законов природы. Два понимания законов 

истории: одно, метафизическое, идущее от Гегеля и Маркса, другое, 

позитивистское, идущее от К. Поппера, суть расхождений. Необходимость и 

случайность в истории. Закон, закономерность, детерминизм. 

Различные интерпретации исторического процесса - циклическое, линейно-

поступательное (прогрессистское), многовариантное, постмодернистское 

развитие. 

Концепция "идеальных типов" М. Вебера. Марксова концепция 

периодизации всемирной истории и место в ней категории "общественная 

экономическая формация". Коммунизм - постэкономическая формация и 

начало подлинной истории человечества. Судьба марксовой теории 

формации в европейской мысли ХХ в. Формационный подход и концепция 

технологического детерминизма. Причины и смысл появления в советской 

науке пятиформационного членения всемирной истории.  

Понятие цивилизации: многозначность определений. Цивилизационный 

взгляд на исторический процесс: альтернативность или дополнительность? 

Культурная матрица как основа целостности цивилизации. 
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Типологические ориентиры современной истории. Трансформации 

классического (индустриального) капитализма. Идея социализма в 

современной истории. Идея социализма и практика "реального социализма" 

в ХХ в. 

Типы цивилизаций в человеческой истории. Традиционные общества и 

техногенная цивилизация как два типа цивилизационного развития, их 

взаимодействие в прошлом и настоящем. Перспективы развития 

техногенной цивилизации. 

Европоцентризм как проблема философии истории. «Догоняющая 

модернизация» как тип развития и ее устарелость. Возникновение 

"синтезных" форм обществ в незападном мире. Отношения "Запад-Восток" 

как проблема философии истории в прошлом и настоящем. 

Соотношение понятий «изменение», «развитие», «прогресс» при анализе 

истории как процесса. Общественный прогресс - развитие социума по 

восходящей линии. Становление идеи прогресса в новоевропейской мысли.  

Противоречивый характер прогресса. Социальная цена прогресса. 

Критерии общественного прогресса - экономический, социальный, 

антропологический, цивилизационный.  

Прогресс и регресс в истории. Неравномерность развития истории. 

"Исторические" и "неисторические" народы. Место социальной революции 

в историческом процессе. Застойный тип общественной жизни. Понятие 

автаркии. Ускорение темпов общественного прогресса в ходе исторического 

развития общества. Необходимость нового понимания общественного 

прогресса в условиях глобализации 

Начало научно-технической революции в середине 50-х гг. и смена 

вектора развития всемирной истории. Конец индустриальной цивилизации.  

Становление постиндустриального общества на Западе, появление 

глобальных проблем. Устаревание прежней линейно-поступательной схемы 

развития всемирной истории. Необходимость в новом понимании сущности 

и критериев общественного прогресса, в раскрытии закономерностей 

становления глобальной азличные модели глобализации: однополярный 

мир, двуполярный, многополярный - сопоставительный анализ. Вопрос о 

возможности столкновения цивилизаций как основное противоречие 

философии истории XXI в.  

Проблема единства всемирной истории в современных условиях. Понятие 

управляемого конфликта. Возможность управления ходом современной 

истории как актуальная проблема философии истории. К вопросу о 

становлении человечества единым субъектом исторического процесса. 

Современная Россия в поисках новой идентичности (Кто мы? Откуда 

пришли? Куда идем?). 

Современные дискуссии о цивилизационном своеобразии российского 

общества. Проблема социокультурной матрицы российской цивилизации. 

Геополитические, экономические и социальные причины возникновения 

в России самодержавной формы государственной власти. Слабость 

демократических традиций. 

Собственность и власть: характер их отношений в истории российского 

государства. Особенности формирования Российской империи как 

многонационального государства. Роль русского этноса и православия в 

строительстве российского государства. Перспективы развития российского 

государства как многонациональной общности. К дискуссиям относительно 

вопроса о существовании российской нации. 

Идея ускоренного реформирования российского общества в петровский, 

имперский (пореформенный) и советский периоды: замысел и результаты. 

Незавершенность процесса становления российской цивилизации к началу 

ХХ в. Влияние российской цивилизации на характер протекания 

социальных процессов в ХХ в. в российском обществе. Культурно-

исторический раскол российского общества. 
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К оценке альтернативных вариантов реформирования современного 

российского общества. «Нужна ли обществу сегодня национальная идея?»: 

философские аспекты современной дискуссии 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия – одна из форм учебного занятия, направленная 

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
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обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

             Раздел 1. Общество как объект изучения социальной философии 

 Тема 1.1. Предметная область и методология социальной философии            

 Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития и задачи рефлективной социальной философии. 

2. Основные положения христианской социально-философской мысли. 

3. Какова роль классовой борьбы в обществе с точки зрения марксистов? 

4. Какова структура общества по мнению представителей концепции социальной 

стратификации? 

5. В чем суть «теории факторов»? 

6. В чем проявляется диалектика в подходе к вопросам социальной жизни? 

7. Каковы особенности системного метода в социальной философии? 

8. Каким предстает социальная жизнь в зеркале синергетики? 

9. В чем выражается социальная иерархия? 

10. Каковы возможности применения синергетики к динамике развития общества? 

11. В чем состоит специфика социального познания? 

12. Как соотносятся социальная философия и социология? 

13. Как влияют естественнонаучные идеалы на развитие социального знания? 

14. В чем выражается социологизация социальной философии? 

15. В чем суть объяснения и понимания в социальном познании?  

 

 Тема 1.2. Общество как система. Природа и общество 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте механизмы и институты общества для выполнения своих функций. 

2. В чем заключается сущность основного социологического закона? 

3. Назовите признаки различия понятий «нация» и «народность». 

4. Раскройте роль и место  интеллигенции в социальной структуре. 

5. Каково содержание понятии социальной структуры общества? 

6. Охарактеризуйте основные страты в сегодняшнем российском обществе. 

7. Сущность, основные черты и функции социальных систем.  

8. Самоорганизация и управление в развитии общества. 

9. Концепции социальной философии о «клеточке» социума – их содержание, смысл, 

последствия. 
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10. Принципиальное отличие материальных общественных отношений от духовных. 

11. Сущность техницизма и его коренной методологический порок. 

12. Технические революции в истории общества и их роль. 

13. Различие между основным и исходным производственными отношениями. 

14. Связь классовой структуры с экономическим базисом общества. 

15. Что такое социологизаторство? 

16. В чем выражается редукционизм в вопросах взаимодействия природы и общества? 

17. Каковы исторические этапы взаимодействия общества с природной средой? 

18. Какова роль общества в преобразовании и воспроизводстве природы? 

19. Природа как предпосылка и условие возникновения человеческого общества и его 

развития. 

20. Понятие географической среды.  

21. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 

22. Социально-философская экология как мировоззренческая и методологическая 

основа современной стратегии природопользования  

23. Идея коэволюционного развития в работах Н.Н.Моисеева 

24. Религиозная интерпретация ноосферы в трудах Т.де Шардена. 

25. Экологическое сознание. Общественное и биологическое. 

 

 Раздел 2. Человек и общество 

  

 Тема 2.1. Экономическая. Сферы общественной жизни: экономическая, 

политическая, социальная, духовная 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Труд как природный процесс и как общественное явление.  

2. Производительные силы и производственные отношения, их структура и 

взаимосвязь.  

3. Общественное разделение труда. Основные этапы, современное состояние и 

перспективы.  

4. Проблема отчуждения. 

5. Философская мысль роли собственности в развитии экономики и общества в целом: 

Аристотель, Платон, Ж.-Ж. Руссо, Гегель, Маркс, западные мыслители ХХ в.  

6. Политика, власть, государство - основополагающие категории философии 

политики.  

7. Высшие цели политики и способы их формулирования. Общее благо, его внешние и 

внутренние аспекты.  

8. Политический идеал как проблема совершенного устройства политической сферы 

общества 

9. Политический реализм и политическая утопия, цели и средства, рациональное и 

иррациональное, скрытое и явное в политике. Политическая воля как внутренняя 

форма власти.  

10. Многообразие цивилизаций и проблема универсальности категорий политологии. 

Геополитика и хронополитика - цивилизационные характеристики политики.  

11. Отечественная философия о природе российского государства. Конкретно-

исторические формы российского государства и проблема их преемственности и 

связи.  
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12. Социальная сфера жизни в широком и узком смысле понятия. Дискуссии о 

сущности и границах социальной сферы.  

13. Класс как элемент социальной структуры и субъект социальной деятельности.  

14. Особенности классовой структуры и положения классов в современном мире 

15. Социально-этнические общности людей - род, племя, община, народность.  

16. Этнос и нация. Этнические, межнациональные отношения как форма проявления 

социальных различий.  

17. Исторические типы и тенденции развития семьи.  

18. Феминизм как социальное движение. 

19. Социальная структура современного мирового сообщества. 

20. Раскройте связь духовного и социального.  

21. Каково исходное начало религиозного мировоззрения? 

22. Почему эстетика выступает как философское учение о красоте? 

23. Духовная сфера как всеобщая в жизни общества. 

24. Философия – учение о всеобщих принципах и свойствах бытия и познания.  

25. Религия как способ духовного отношения человека к действительности. 

26. Понятие духа и духовности: религиозное и светское понимание. 

27. Религия как способ духовного отношения человека к действительности. 

28. Эстетическое отношение человека к действительности.  

29. Раскройте роль и место  науки в социальной жизни. 

30. Причины выделения науки в Новое время в самостоятельный вид человеческой 

деятельности. 

31. Наука как сфера духовно-теоретического освоения действительность, как вид 

деятельности по производству достоверного (истинного) знания. 

32. Сциентизм и антисциентизм. 

33. Соотношение науки и религии. 

34. Идеология – совокупность идеалов, целей и ценностей. Идеология и наука. Идеология 

и утопия. 

  

 Тема 2.3. Социальная жизнь и деятельность человека 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Как связаны между собой социальные ценности и социализация личности? 

2. Единство природного, социального и духовного в человеке.  

3. Понятия индивида, личности и индивидуальности. 

4. Деятельностная сущность общественного человека. 

5. Социальные ценности и социализация личности. 

6. Личность и культура. 

7. Проблема смысла жизни: многообразие интерпретаций 

8. Причины кризиса гуманизма. 

9. Представления античных мыслителей о смысле жизни 

10. Персоналистический онтологизм в вопросе о ценностях М.Шелера 

11. Социологическая концепция ценностей М.Вебера 

12. Смысл жизни с точки зрения христианства 

13. Буддизм о высшей цели и смысле жизни 

14. Конфуций о главной цели человеческого существования 

15. А. Шопенгауэр о смысле жизни 
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            Тема 2.3. Философские вопросы культуры     

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте сравнительный анализ существующих подходов к культуре. 

2. Покажите связь культуры со свободой. 

3. Покажите, как уровень культуры определяет развитие общества. 

4. Раскройте воспитательную функцию культуры. 

5. Концепция культуры М. Вебера.  

6. Культура в теории П. Сорокина.  

7. Учение о культуре Й. Хейзинги. Культура как игра.  

8. Творчество культурных ценностей и традиции. Духовные проблемы культуры. 

9. Детерминация общества уровнем развития культуры. 

10. Культура и свобода.  

11. Культура и нравственность.  

12. Проблема безнравственных явлений в культуре.  

13. Культура и проблема понимания истории. 

14. Материалистическое толкование культуры.  

15. Религиозное толкование культуры.  

16. Время и вечность в культуре.   

17. Воспитательная функция культуры. 

18. Культура и общество. Единство общественной жизни и культуры.  

19. Культура как основа понимания общества и исторического процесса.  

 

 Раздел 3. Философия истории 

 Тема 3.1. Предмет философии истории. Специфика исторического познания. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Как решался вопрос о смысле и направленности истории в христианской 

философии?  

2. Какова сущность концепции историцизма при рассмотрении всеобщей истории? 

3. Какие принципы являются основными в культурологическом подходе к 

пониманию истории? 

4. Как понимал прогресс всемирной истории Н.Я.Данилевский? 

5. Что означает понятие «осевая эпоха» в концепции К. Ясперса? 

6. Раскройте сущность антиисторицизма К. Поппера 

7. Что означают понятия исторического времени и пространства? 

8. Историческое познание - вид социального познания.  

9. Понятия «исторический источник» и «исторический факт».  

10. Проблема теоретической содержательности и объективности исторического 

факта. 

11. Различные типы исторического знания.  

12. Объяснение и понимание в историческом познании. 

13. Различные точки зрения на природу исторического знания. 
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14. Понятия исторического сознания и самосознания общества, народа, класса, 

индивида. 

15. Уровни исторического сознания и самосознания. 

 

 Тема 3.2. Развитие истории и её движущие силы  

             Вопросы для самоподготовки: 

1. Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь.  

2. Понятие исторического субъекта, его отличие от социального субъекта.  

3. Этнические конфликты, борьба сословий и классов, деятельность партий и других 

общественных объединений как движущие силы истории.  

4. Роль государства в развитии общества.  

5. Человек как субъект истории.  

6. Роль личности в истории: герой, критически мыслящая личность, вождь.  

7. Различные интерпретации смысла истории в философской мысли.  

8. Эсхатология, провиденциализм, закономерное развитие, спонтанность в истории.  

9. Смысл истории и цель истории.  

10. Различные интерпретации исторического процесса - циклическое, линейно-

поступательное (прогрессистское), многовариантное, постмодернистское 

развитие. 

11. Концепция "идеальных типов" М.Вебера.  

12. Марксова концепция периодизации всемирной истории и место в ней категории 

"общественная экономическая формация".  

13. Понятие цивилизации: многозначность определений.  

14. Типы цивилизаций в человеческой истории.  

15. Европоцентризм как проблема философии истории.  

16. Соотношение понятий «изменение», «развитие», «прогресс» при анализе истории 

как процесса. 

17. Становление идеи прогресса в новоевропейской мысли.  

18. Противоречивый характер прогресса.  

19. Социальная цена прогресса.  

20. Критерии общественного прогресса - экономический, социальный, 

антропологический, цивилизационный.  

21. Прогресс и регресс в истории.  

22. Неравномерность развития истории. "Исторические" и "неисторические" народы. 

23. Место социальной революции в историческом процессе.  

24. Начало научно-технической революции в середине 50-х гг. и смена вектора 

развития всемирной истории. Конец индустриальной цивилизации.  

25. Становление постиндустриального общества на Западе, появление глобальных 

проблем.  

26. Проблема единства всемирной истории в современных условиях.  

27. Современная Россия в поисках новой идентичности (Кто мы? Откуда пришли? 

Куда идем?). 

28. Геополитические, экономические и социальные причины возникновения в России 

самодержавной формы государственной власти.  
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальная философия и философия 

истории» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

практических. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
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следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 
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Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 
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 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модуля). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% 

рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла 

за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Предметная область и методология 

социальной философии  

Общетеоретическая философия и социальная 

философия о сущности общества: сходства и 

различия. Общество как нерасчлененное целое и как 

дифференцированная целостная система. 

Структура современного социально-

философского знания: социальная онтология 

(учение об общественном бытии в его статике); 

философия история (учение об общественном бытии 

в его динамике). Общество и социальная реальность: 

к разграничению понятий.  

Дискуссионный характер выделения социально-

философской антропологии: за и против. 

Основные этапы развития социально-

философской мысли. Становление социальной 

философии как самостоятельной отрасли 

философского знания в Новое и новейшее время.  

Европейская мысль Нового времени в поисках 

общественного идеала. Идея общего блага. 

Либеральная концепция идеального устройства 

общества. Утопический социализм о будущем 

общества. Социально-философские взгляды 

К.Маркса. 

Поворот западной мысли в первой половине XIX 

в. от социальной философии к разработке 

конкретной социальной науки - социологии. 

Современное состояние западной социально-

философской мысли. Либеральная концепция 

открытого общества К.Поппера. Франкфуртская 

школа (М. Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе). 

Постмодернистская социальная философия (Ж.-Ф. 

Лиотар, М.Фуко). Теория коммуникативного 

действия Ю.Хабермаса. К дискуссиям в западной 

мысли о соотношении социальной философии и 

теоретической социологии. 

Основные этапы развития отечественной 

социально-философской мысли. Трактовка 

исторического материализма в советский период. 

Философы XIX-XX вв. в поисках общественного 

идеала. Причины особого внимания отечественных 

исследователей к философии истории и, в 
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частности, философии российской истории.  

Социальная философия как онтология 

развивающегося общественного бытия. Основные 

черты социальной философии: 1) учение о всеобщих 

чертах общества как такового; 2) учение о должном, 

совершенном, идеальном устройстве общества. 

Соотношение сущего и должного как 

существования и сущности в социально-

философском знании. 

Проблема метода в социальной философии. 

Особенности применения всеобщих методов в 

анализе общественной жизни: диалектика, 

системный подход, синергетика. 

Диалектика как метод познания общественных 

явлений и процессов. Особенности 

функционирования и развития общества с позиций 

диалектики. Исторический опыт применения 

диалектики к анализу общества. 

Общество с позиции системного подхода. Социум 

как иерархическая система. Элемент, часть, целое. 

Основные аспекты системного метода в анализе 

общественной жизни: функционально-структурный 

и исторический (генетико-прогностический). 

Синергетика как наука о самоорганизации 

сложных развивающихся систем. «Порядок» и 

«хаос» - ключевые понятия синергетики. 

Эвристические возможности и границы применения 

синергетики к анализу динамики развития общества. 

Исторический процесс с позиции синергетики. 

Дискуссии о взаимосвязи диалектики, системного 

подхода и синергетики. 

Специфика социального познания: многообразие 

его форм. Вненаучное и научное социальное 

познание. Эмпирический и теоретический уровни 

социального познания. Субъект и объект познания. 

Основные типы социального научного знания: 

социологическое знание, гуманитарное знание, 

историческое знание, их специфика и взаимосвязь. 

Объяснение и понимание в социальном познании.  

Проблема истины в социальном познании. 

Основные этапы развития социального знания: 

классический и неклассический этапы. Роль 

различных идеалов естественнонаучного знания 

(физический, биологический, синергетический) для 

развития социального знания. 

Множественность возможных форм описания 

социальной реальности и проблема их 

сопоставимости. 

Социальная философия и конкретные социальные 

науки. Взаимосвязь социальной философии и 

теоретической социологии, политологии, 

культурологи, экономики. Причины социологизации 
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социальной философии. 
 

2. Тема 1.2. Общество как система. Природа и общество. 

Общество как надприродная реальность. 

Различные способы ее интерпретации. Общество как 

органическое целое и как механическая связь 

отдельных индивидов. Всеобщие черты общества: 

самодостаточная общность индивидов, способная к 

воспроизводству; совместная деятельность 

индивидов, направленная на удовлетворение их 

интересов и потребностей, как необходимое условие 

существования общности; общественные отношения 

между индивидами как форма их совместной 

деятельности.  

Понятие социального института. 

Институциональный характер общественных 

отношений.  

Социальное пространство и социальное время.  

Основные функции, необходимые для 

воспроизводства общества, как основание 

выделения всеобщих сфер общественной жизни: 

материально-производственная, социальная, 

политическая, духовная сферы. К дискуссии 

относительно количества всеобщих сфер общества. 

Проблема детерминационных связей между сферами 

общества. 

Обмен деятельностью как способ бытия, 

существования общества и человека. Общественные 

отношения как форма взаимного обмена 

деятельностью. Понятие общественного богатства. 

Присвоение индивидами общественного богатства 

как условие воспроизводства непосредственной 

жизни общества.  

Природа как предпосылка и условие 

возникновения человеческого общества и его 

развития. Понятие географической среды.  

Роль общества в преобразовании и 

воспроизводстве природы. Создание человеком 

предметного мира, или "второй" очеловеченной 

природы. Законы ее существования как единого 

социального и природного образования.  

Увеличение масштабов взаимодействия общества 

с природной средой по мере развития человеческой 

цивилизации. Исторические этапы взаимодействия 

общества с природной средой.  

Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

Становление ноосферы - разумно организованного 

преобразования природной среды в интересах всего 

человечества. Религиозная интерпретация ноосферы 

в трудах Т.де Шардена. 

Социально-философская экология как 

мировоззренческая и методологическая основа 

современной стратегии природопользования. 

Устное изложение материала с 
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Экологическое сознание. Идея коэволюционного 

развития в работах отечественного ученого 

Н.Н.Моисеева.  

Общественное и биологическое в человеке. 

Антропосоциогенез: закончился ли процесс 

становления человека? К дискуссиям вокруг 

предмета и содержания социобиологии. 

Редукционизм и социологизаторство. Природные 

ограничения и универсальная сущность человека. 
 

3. Тема 2.1. Сферы общественной жизни: 

экономическая, политическая, социальная, духовная 

Труд как природный процесс и как общественное 

явление.  

Основные элементы труда. Субъект труда. 

Исторические этапы развития субъекта труда. 

Общественный способ производства материальных 

благ. Производительные силы и производственные 

отношения, их структура и взаимосвязь. 

Производственные отношения как общественная 

форма трудовой деятельности человека и основа 

мотивации к труду. Кооперация и труд. 

Непосредственная и конечная цель в различных 

исторических формах способа производства, их 

взаимосвязь. Общественное разделение труда. 

Основные этапы, современное состояние и 

перспективы. Проблема отчуждения. 
Понятие собственности: экономический и правовой 

аспекты. Частная собственность и коллективная 

собственность и их виды. Философская мысль роли 

собственности в развитии экономики и общества в 

целом: Аристотель, Платон, Ж.-Ж. Руссо, Гегель, Маркс, 

западные мыслители ХХ в. Взаимоотношения наемного 

труда и капитала в истории и современном западном 

обществе. Изменения отношений собственности в России 

в 90-е г. ХХ в.: цели и результат.   

Философия политики и политология (политическая 

наука): связь и различия. Специфика философского 

подхода к анализу политической сферы жизни общества. 

Основные этапы становления философии политики. 

Политика, власть, государство - 

основополагающие категории философии политики. 

К современным дискуссиям о сущности этих 

категорий. 

Высшие цели политики и способы их 

формулирования. Общее благо, его внешние и 

внутренние аспекты. Политический идеал как 

проблема совершенного устройства политической 

сферы общества 

Политический реализм и политическая утопия, 

цели и средства, рациональное и иррациональное, 

скрытое и явное в политике. Политическая воля как 

внутренняя форма власти. Политический язык как 

инструмент власти и показатель уровня развития 
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политической культуры общества. Проблема 

интерпретации политического текста. 

Многообразие цивилизаций и проблема 

универсальности категорий политологии. 

Геополитика и хронополитика - цивилизационные 

характеристики политики.  

Отечественная философия о природе российского 

государства. Конкретно-исторические формы 

российского государства и проблема их 

преемственности и связи.  

Социальная сфера жизни в широком и узком 

смысле понятия. Дискуссии о сущности и границах 

социальной сферы. Различие подходов в ее 

понимании в социальной философии и социологии. 

Понятие социетальной системы в социологии. 

Социальная общность индивидов - субъект 

социальной деятельности. Социальная деятельность 

- деятельность социальных субъектов, направленная 

на сохранение или изменение существующих 

общественных отношений. Цель - достижение 

социальной справедливости в отношении доступа 

различных социальных общностей к общественному 

богатству.  

Комплексный характер понятия социальной 

справедливости: история и современное понимание. 

Понятие социальной структуры общества и 

иерархического уровня ее организации 

Институализированный и спонтанный характер 

деятельности социальных субъектов  

Принципиальная несводимость социальных 

отношений к другим видам общественных 

отношений. Социальные отношения как особый вид 

общественных - "синтетических" - отношений 

между субъектами социальной деятельности.  

Класс как элемент социальной структуры и 

субъект социальной деятельности. Особенности 

классовой структуры и положения классов в 

современном мире. Понятие социальной группы. 

Социологические теории социальной 

стратификации и социальной мобильности, их 

философский смысл. Интеллигенция как субъект 

социальной деятельности. 

Социально-этнические общности людей - род, 

племя, община, народность. Этнос и нация. 

Этнические, межнациональные отношения как 

форма проявления социальных различий. 

Исторические типы и тенденции развития семьи. 

Влияние половозрастного (гендерного) деления 

общества на социальную структуру общества. 

Феминизм как социальное движение. 

Социальная сфера жизни современного 

российского общества. Государственное управление 
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социальной сферой с целью согласования 

деятельности различных социальных субъектов и 

достижения согласия в обществе.  

Социальная структура современного мирового 

сообщества. Увеличение разрыва между бедными и 

богатыми странами в условиях глобализации и его 

последствия. 

Духовная сфера как всеобщая в жизни общества. 

Понятие духа и духовности: религиозное и светское 

понимание. Духовность как способность сознания к 

выходу за границы эмпирически достоверного 

опыта и к созданию абсолютных ценностей бытия 

человека и общества. Связь духовного и 

социального. Понятие духовного производства. 

Философия, религия, искусство, идеология как 

различные способы ценностного освоения 

действительности. Ценность как значение, смысл 

объекта для субъекта. К дискуссиям о природе и 

системе ценностей. 

Философия - учение о всеобщих принципах и 

свойствах бытия и познания, рациональная форма 

обоснования и выражения ценностного отношения 

человека к миру. К современным дискуссиям о том, 

можно ли считать философию, в том числе 

социальную философию, наукой. 

Религия как способ духовного отношения 

человека к действительности. Исходное начало 

религиозного мировоззрения - вера в 

сверхъестественное. Религия как особая форма 

проявления универсальной способности человека к 

трансцендированию. Религия как мировоззрение и 

как явление культуры. Современное состояние 

отношений между религией и наукой: примирение, 

конфронтация, диалог? Формы атеизма в прошлом и 

настоящем. Понятие светского государства и 

светской школы. 

Эстетическое отношение человека к 

действительности. Эстетика как философское 

учение о красоте и совершенстве. Эстетическое и 

художественное, эстетика и искусство. Искусство 

как художественная деятельность и как чувственно-

наглядное отражение действительности в 

художественных образах и символах. Искусство и 

философия. Искусство и религия. 

Наука как сфера духовно-теоретического 

освоения действительность, как вид деятельности по 

производству достоверного (истинного) знания. 

Причины выделения науки в Новое время в 

самостоятельный вид человеческой деятельности и 

превращения в ведущую сферу деятельности к 

концу ХХ в. Культ разума, науки и образования в 

эпоху Просвещения: надежды и результаты, 
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полученные в ХХ в. Сциентизм и антисциентизм. 
Идеология - совокупность идеалов, целей и ценностей, 

которая выражает и защищает интересы человеческих 

общностей - социальных групп, сословий, классов, 

общества в целом. Социально-практическая функция 

идеологии как ее основная функция в обществе. 

Идеология и наука, идеология и утопия. 

 

4. Тема 2.2. Социальная жизнь и деятельность человека 

Человек как сложная многоуровневая система. 

Единство природного, социального и духовного в 

человеке. Понятия индивида, личности и 

индивидуальности. 

Исторические типы личности. Основные этапы 

социализации личности. Личность и общество. 

Личность и культура. Соотношение воспитания и 

самовоспитания, факторов макро- и микросреды в 

развитии личности.  

Гуманизм как мера общественного прогресса, как 

признание ответственности человека за бытие 

человеческого рода и свою собственную судьбу, 

критерий оценки деятельности людей, социальных 

институтов и организаций. Причины кризиса 

гуманизма. Угроза антропологической катастрофы: 

сущность, возможные пути ее преодоления. 

Деятельностная сущность общественного 

человека. Деятельность как единство процесса 

опредмечивания и распредмечивания. Идея развития 

общества как практическая реализация человеком 

своих жизненных сил и способностей - основа 

новоевропейской культуры и цивилизации. 

Отчужденные формы жизни. Проблема социального 

предназначения человека в других культурах и 

цивилизациях. 

Смысл жизни как основа внутренней 

самодетерминации человека, выбора решения и 

линии поведения. Смысл жизни и ценности жизни. 

Ценность человеческой жизни в истории общества.  

Жизненный цикл человека. Смерть как 

неизбежность. Отношение к смерти в различных 

типах общества. Проблема эвтаназии - 

добровольного ухода из жизни.  

Деятельностная сущность общественного 

человека. Деятельность как единство процесса 

опредмечивания и распредмечивания. Идея развития 

общества как практическая реализация человеком 

своих жизненных сил и способностей - основа 

новоевропейской культуры и цивилизации. 

Отчужденные формы жизни. Проблема социального 

предназначения человека в других культурах и 

цивилизациях. 

Смысл жизни как основа внутренней 

самодетерминации человека, выбора решения и 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 



39  

линии поведения. Смысл жизни и ценности жизни. 

Ценность человеческой жизни в истории общества.  

Жизненный цикл человека. Смерть как 

неизбежность. Отношение к смерти в различных 

типах общества. Проблема эвтаназии - 

добровольного ухода из жизни.  
 

5. Тема 2.3. Философские вопросы культуры   

Место философии культуры в системе 

современного философского знания. Возникновение 

и развитие философии культуры как 

самостоятельной области философского знания. 

Эволюция понятия культуры. Многозначность и 

полифункциональность понятия "культура".  

Культура и природа. Культура как особая сфера 

реальности по отношению к природе, способ 

выделения человеческого общества из природы. 

Этническая культура и культура нации: различия в 

типе коммуникации.  

Культура и общество, их взаимосвязь. Две формы 

бытия культуры в обществе: объектно-предметная и 

субъектно-личностная. Социальная детерминация и 

социальные функции культуры. Многообразие 

культур в истории общества, различные типы их 

взаимодействия.  

Закономерности развития культуры. Проблема 

диалога культур в прошлом и настоящем. 

Глобализация и судьбы культур народов мира. 

Культура и развитие человека. Человек как творец 

и как творение культуры, как создание человеком 

самого себя в процессе деятельности. Культура как 

мера развития человека и общества.  
 

Устное изложение материала с 
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6. Тема 3.1. Предмет философии истории. Специфика 

исторического познания 

Проблематика философии истории - логика 

развития общественного бытия, человеческого 

общества как целостной развивающейся системы, 

единство и многообразие исторического процесса, 

исторический детерминизм и общественный 

прогресс. 

Философская идея истории - как "исторического 

самосознания эпохи" - выдвижение адекватного 

эпохе проекта (идеала) совершенного общества, 

обоснование единства и целостности исторического 

процесса: прошлого, настоящего и будущего. 

Проблема субстанции истории в философии 

Нового времени, в частности, в концепциях Г.В.Ф. 

Гегеля, К. Маркса и в философской мысли ХХ в. 

Идея будущего как желаемый идеал 

общественного устройства. Отношение между 

должным и сущим в философии истории. 

Утопическое и достоверное знание в философском 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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видении будущего. Роль утопий в развитии 

общества. 

Понятие исторической реальности. Историческое 

пространство и историческое время. К.Ясперс об 

"осевом времени". Воздействие развития общества и 

человеческих знаний на расширение границ 

исторического пространства и исторического 

времени. Современный мир и становление единого 

исторического пространства и времени. 
Философия истории - онтологический и 

гносеологический аспекты анализа исторического 

процесса. Философия истории - мировоззренческая и 

методологическая основа исторической науки. 

Историческое познание - вид социального 

познания. Цель исторического познания - 

реконструкция исторического прошлого.  

Понятия «исторический источник» и 

«исторический факт». Проблема теоретической 

содержательности и объективности исторического 

факта. Различные типы исторического знания. 

Объяснение и понимание в историческом познании. 

Проблема истины. Историческое знание - вид 

социального знания. Различные точки зрения на 

природу исторического знания  

Понятия исторического сознания и самосознания 

общества, народа, класса, индивида. Уровни 

исторического сознания и самосознания. Понятие 

менталитета. 
7. Тема 3.3. Развитие истории и её движущие силы. 

Объективное и субъективное в истории, их 

взаимосвязь. Понятие исторического субъекта, его 

отличие от социального субъекта. Особенности 

бытия реальных общественных групп на различных 

этапах развития истории. Понятие исторической 

арены.  

Этнические конфликты, борьба сословий и 

классов, деятельность партий и других 

общественных объединений как движущие силы 

истории. Роль государства в развитии общества. 

Взаимодействие государств и реальный процесс 

истории. 

Человек как субъект истории. Роль личности в 

истории: герой, критически мыслящая личность, 

вождь. Многообразие оценок и проблема их 

объективности.  
Различные интерпретации смысла истории в 

философской мысли. Эсхатология, провиденциализм, 

закономерное развитие, спонтанность в истории. Смысл 

истории и цель истории. Связь смысла истории с 

признанием закономерного характера исторического 

развития. Специфика законов истории в отличие от 

законов природы. Два понимания законов истории: одно, 

метафизическое, идущее от Гегеля и Маркса, другое, 

позитивистское, идущее от К. Поппера, суть 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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расхождений. Необходимость и случайность в истории. 

Закон, закономерность, детерминизм. 

Различные интерпретации исторического процесса - 

циклическое, линейно-поступательное (прогрессистское), 

многовариантное, постмодернистское развитие. 

Концепция "идеальных типов" М. Вебера. 

Марксова концепция периодизации всемирной 

истории и место в ней категории "общественная 

экономическая формация". Коммунизм - 

постэкономическая формация и начало подлинной 

истории человечества. Судьба марксовой теории 

формации в европейской мысли ХХ в. 

Формационный подход и концепция 

технологического детерминизма. Причины и смысл 

появления в советской науке пятиформационного 

членения всемирной истории.  

Понятие цивилизации: многозначность 

определений. Цивилизационный взгляд на 

исторический процесс: альтернативность или 

дополнительность? Культурная матрица как основа 

целостности цивилизации. 

Типологические ориентиры современной истории. 

Трансформации классического (индустриального) 

капитализма. Идея социализма в современной 

истории. Идея социализма и практика "реального 

социализма" в ХХ в. 

Типы цивилизаций в человеческой истории. 

Традиционные общества и техногенная цивилизация 

как два типа цивилизационного развития, их 

взаимодействие в прошлом и настоящем. 

Перспективы развития техногенной цивилизации. 

Европоцентризм как проблема философии 

истории. «Догоняющая модернизация» как тип 

развития и ее устарелость. Возникновение 

"синтезных" форм обществ в незападном мире. 

Отношения "Запад-Восток" как проблема 

философии истории в прошлом и настоящем. 

Соотношение понятий «изменение», «развитие», 

«прогресс» при анализе истории как процесса. 

Общественный прогресс - развитие социума по 

восходящей линии. Становление идеи прогресса в 

новоевропейской мысли.  

Противоречивый характер прогресса. Социальная 

цена прогресса. Критерии общественного прогресса 

- экономический, социальный, антропологический, 

цивилизационный.  

Прогресс и регресс в истории. 

Неравномерность развития истории. "Исторические" 

и "неисторические" народы. Место социальной 

революции в историческом процессе. Застойный тип 

общественной жизни. Понятие автаркии. Ускорение 

темпов общественного прогресса в ходе 

исторического развития общества. Необходимость 
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нового понимания общественного прогресса в 

условиях глобализации 

Начало научно-технической революции в 

середине 50-х гг. и смена вектора развития 

всемирной истории. Конец индустриальной 

цивилизации.  

Становление постиндустриального общества на 

Западе, появление глобальных проблем. 

Устаревание прежней линейно-поступательной 

схемы развития всемирной истории. Необходимость 

в новом понимании сущности и критериев 

общественного прогресса, в раскрытии 

закономерностей становления глобальной азличные 

модели глобализации: однополярный мир, 

двуполярный, многополярный - сопоставительный 

анализ. Вопрос о возможности столкновения 

цивилизаций как основное противоречие философии 

истории XXI в.  

Проблема единства всемирной истории в 

современных условиях. Понятие управляемого 

конфликта. Возможность управления ходом 

современной истории как актуальная проблема 

философии истории. К вопросу о становлении 

человечества единым субъектом исторического 

процесса. 

Современная Россия в поисках новой 

идентичности (Кто мы? Откуда пришли? Куда 

идем?). 

Современные дискуссии о цивилизационном 

своеобразии российского общества. Проблема 

социокультурной матрицы российской цивилизации. 

Геополитические, экономические и социальные 

причины возникновения в России самодержавной 

формы государственной власти. Слабость 

демократических традиций. 

Собственность и власть: характер их отношений в 

истории российского государства. Особенности 

формирования Российской империи как 

многонационального государства. Роль русского 

этноса и православия в строительстве российского 

государства. Перспективы развития российского 

государства как многонациональной общности. К 

дискуссиям относительно вопроса о существовании 

российской нации. 

Идея ускоренного реформирования российского 

общества в петровский, имперский 

(пореформенный) и советский периоды: замысел и 

результаты. Незавершенность процесса становления 

российской цивилизации к началу ХХ в. Влияние 

российской цивилизации на характер протекания 

социальных процессов в ХХ в. в российском 

обществе. Культурно-исторический раскол 
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российского общества. 

К оценке альтернативных вариантов 

реформирования современного российского 

общества. «Нужна ли обществу сегодня 

национальная идея?»: философские аспекты 

современной дискуссии 

 
 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль): философия 

Тема 1.1 Тема 1.1. Предметная область и методология социальной философии 

Цели занятия: уяснить структуру социально-философского знания, вопросы и 

проблемы, место и роль социальной философии в жизни человека и общества 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Общетеоретическая философия и социальная философия о 

сущности общества: сходства и различия. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Структура современного социально-философского знания. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Основные этапы развития отечественной социально-

философской мысли. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4.  Проблема метода в социальной философии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Общество с позиции системного подхода. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

 Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Своеобразие ценностной социальной философии.  

2. История развития и задачи рефлективной социальной философии. 

3. Основные положения христианской социально-философской мысли. 

4. Общетеоретическая философия и социальная философия о сущности общества: 

сходства и различия.  

5. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная целостная система. 

6. Структура современного социально-философского знания.  

7. Становление социальной философии как самостоятельной отрасли философского 

знания в Новое и новейшее время.  
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8. Методы социальной философии. 

 

2. реферат; эссе. 

 Примерный перечень тем рефератов (эссе):  

1. Европейская мысль Нового времени в поисках общественного идеала.  

2. Утопический социализм о будущем общества. Социально-философские взгляды 

К.Маркса. 

3. Современное состояние западной социально-философской мысли.  

4. Либеральная концепция открытого общества К.Поппера.  

5. Франкфуртская школа (М. Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе).  

6. Постмодернистская социальная философия (Ж.-Ф. Лиотар, М.Фуко).  

7. Теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса.  

8. Основные этапы развития отечественной социально-философской мысли.  

 
 Тема 1.2. Общество как система. Природа и общество  

 Цели занятия: дать студентам представление об обществе как целостной системе. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Общество как органическое целое и как механическая связь 

отдельных индивидов. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Институциональный характер общественных отношений. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  

Социальное пространство и социальное время.  
 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4. Природа как предпосылка и условие возникновения 

человеческого общества и его развития. Понятие 

географической среды 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

5.  Роль общества в преобразовании и воспроизводстве 

природы. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите признаки различия понятий «нация» и «народность». 

2. Раскройте роль и место интеллигенции в социальной структуре. 

3. Каково содержание понятии социальной структуры общества? 

4. Охарактеризуйте основные страты в сегодняшнем российском обществе. 

5. Сущность, основные черты и функции социальных систем.  

 

2. реферат; эссе. 

 Примерный перечень тем рефератов (эссе):  

1. Самоорганизация и управление в развитии общества. 

2. Человек в мире социальных общностей. 
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3. Концепции социальной философии о «клеточке» социума – их содержание, смысл, 

последствия. 

4. Принципиальное отличие материальных общественных отношений от духовных. 

5. Сущность техницизма и его коренной методологический порок. 

6. Технические революции в истории общества и их роль. 

7. Различие между основным и исходным производственными отношениями. 

8. Связь классовой структуры с экономическим базисом общества. 

9. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

10. Социально-философская экология как мировоззренческая и методологическая основа 

современной стратегии природопользования  

11. Идея коэволюционного развития в работах Н.Н. Моисеева 

12. Религиозная интерпретация ноосферы в трудах Т.де Шардена. 

 

Тема 2.1. Сферы общественной жизни: экономическая, политическая, социальная, 

духовная      

 Цели занятия: дать студентам общее представление об экономической, политической и 

социальной сферах общественной жизни. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Труд как природный процесс и как общественное 

явление.  
 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Специфика философского подхода к анализу политической 

сферы жизни общества. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Социальная сфера жизни в широком и узком смысле 

понятия. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Духовная сфера как всеобщая в жизни общества. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Труд как природный процесс и как общественное явление.  Основные элементы труда. 

2. Общая характеристика экономической сферы. 

3. Общая характеристика политической сферы. Власть и общество. 

4. Духовная сфера как всеобщая в жизни общества. Понятие духа и духовности: религиозное и 

светское понимание. 

5. Социальная сфера жизни общества. Социальная деятельность и социальные отношения. 

Понятие социальной структуры. 

 

2. реферат; эссе. 

 Примерный перечень тем рефератов (эссе):  

1. Философия – учение о всеобщих принципах и свойствах бытия и познания.  

2. Религия как способ духовного отношения человека к действительности. 
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3. Понятие духа и духовности: религиозное и светское понимание. 

4. Философия, религия, искусство, идеология как различные способы ценностного 

освоения действительности.  

5. Религия как способ духовного отношения человека к действительности. 

6. Эстетическое отношение человека к действительности.  

7. Раскройте роль и место науки в социальной жизни. 

8. Причины выделения науки в Новое время в самостоятельный вид человеческой 

деятельности. 

9. Наука как сфера духовно-теоретического освоения действительность, как вид 

деятельности по производству достоверного (истинного) знания. 

10. Сциентизм и антисциентизм. 

11. Соотношение науки и религии. 

12. Производительные силы и производственные отношения, их структура и 

взаимосвязь.  

13. Общественное разделение труда. Основные этапы, современное состояние и 

перспективы.  

14. Высшие цели политики и способы их формулирования. Общее благо, его внешние и 

внутренние аспекты.  

15. Политический идеал как проблема совершенного устройства политической сферы 

общества 

  

 Тема 2.2. Социальная жизнь и деятельность человека 

 Цели занятия: сформировать у студентов систему представлений о взаимодействии 

человека и общества. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Единство природного, социального и духовного в человеке 

Понятия индивида, личности и индивидуальности. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2. 

Исторические типы личности. Основные этапы 

социализации личности. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Деятельностная сущность общественного человека. 

Специфика человеческого бытия. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Смысл жизни как основа внутренней самодетерминации 

человека, выбора решения и линии поведения. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как связаны между собой социальные ценности и социализация личности? 

2. Прокомментируйте утверждение Сартра: «Если мы должны умереть, то наша жизнь 

не имеет смысла, ибо её проблемы остаются нерешёнными и остаётся 

неопределённым само значение проблем… Всё сущее рождено без причины, 
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продолжается в слабости и умирает случайно… Абсурдно, что мы родились, 

абсурдно, что мы умрём» 

3. Как вы относитесь к утверждению Л.Н. Толстого о том, что «единственный смысл 

жизни человека — это совершенствование его бессмертной основы. Все остальные 

действия абсурдны по своей сути, так как ведут к неминуемой гибели» 

4. Почему С.Л. Франк утверждает, что вопрос о смысле жизни -  «так же страшен — и, 

собственно говоря, ещё гораздо более страшен, чем при тяжкой нужде вопрос о 

куске хлеба для утоления голода. Поистине, это есть вопрос о хлебе, который бы 

напитал нас, и воде, которая утолила бы нашу жажду». 
 

2. реферат; эссе. 

 Примерный перечень тем рефератов (эссе):  

1. Представления античных мыслителей о смысле жизни 

2. Персоналистический онтологизм в вопросе о ценностях М. Шелера 

3. Социологическая концепция ценностей М. Вебера 

4. Смысл жизни с точки зрения христианства 

5. Буддизм о высшей цели и смысле жизни 

6. Конфуций о главной цели человеческого существования 

7. А. Шопенгауэр о смысле жизни 

8. Проблема выбора смысла жизни в философии экзистенциализма 

9. Смысл жизни как вера в цель жизни, которая не противоречит чьему-либо опыту 

содержательной жизни (идеи прагматизма) 

10. А. Шопенгауэр о смысле жизни 

 

Тема 2.3. Философские вопросы культуры     

Цели занятия: Познакомить студентов со спецификой философских вопросов культуры. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Место философии культуры в системе современного 

философского знания. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Понятие культуры. Культура и природа. Культура и 

общество, их взаимосвязь. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Закономерности развития культуры. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Культура как мера развития человека и общества. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

1. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Личность и культура. 

2. Понятие культуры: многообразие подходов и определений  

3. Покажите связь культуры со свободой. 

4. Покажите, как уровень культуры определяет развитие общества. 

5. Раскройте информационную и познавательную функции культуры 

6. Раскройте гуманистическую функцию культуры 

7. Раскройте воспитательную функцию культуры. 

 

2. реферат; эссе. 

 Примерный перечень тем рефератов (эссе):  

1. Концепция культуры М. Вебера.  

2. Культура в теории П. Сорокина.  

3. Учение о культуре Й. Хейзинги. Культура как игра.  

4. Творчество культурных ценностей и традиции. Духовные проблемы культуры. 

5. Детерминация общества уровнем развития культуры. 

6. Проблема безнравственных явлений в культуре.  

7. Культура и проблема понимания истории. 

8. Материалистическое толкование культуры.  

9. Религиозное толкование культуры.  

10. Время и вечность в культуре.   

11. Воспитательная функция культуры. 

12. Культура и общество. Единство общественной жизни и культуры.  

13. Культура как основа понимания общества и исторического процесса.  

  

 Тема 3.1. Предмет философии истории. Специфика исторического познания 

 Цели занятия: уяснить предмет философии истории. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Исторический детерминизм и общественный прогресс. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2. Историческое пространство и историческое время. 

Онтологический и гносеологический аспекты анализа 

исторического процесса. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. 

Историческое познание как вид социального 

познания.   

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  

Реконструкция исторического прошлого как цель 

исторического познания 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

5. 

Понятия «исторический источник» и «исторический 

факт».  
 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

 



49  

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как решался вопрос о смысле и направленности истории в христианской 

философии?  

2. Какова сущность концепции историцизма при рассмотрении всеобщей истории? 

3. Какие принципы являются основными в культурологическом подходе к пониманию 

истории? 

4. Различные интерпретации исторического процесса - циклическое, линейно-

поступательное (прогрессистское), многовариантное, постмодернистское развитие. 

5. Концепция "идеальных типов" М.Вебера.  

6. Как понимал прогресс всемирной истории Н.Я.Данилевский? 

7. Что означает понятие «осевая эпоха» в концепции К.Ясперса? 

8. Раскройте сущность антиисторицизма К.Поппера 

9. Что означают понятия исторического времени и пространства? 

10. Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь.  

11. Понятие исторического субъекта, его отличие от социального субъекта.  

12. Роль государства в развитии общества.  

 

 Тема 3.2. Развитие истории и её движущие силы 

 Цели занятия: дать понимание о движущих силах истории. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Человек как субъект истории. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. 

Становление идеи прогресса в новоевропейской 

мысли.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Социальная цена прогресса. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

5.  Проблема единства всемирной истории в современных 

условиях. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление идеи прогресса в новоевропейской мысли.  

2. Противоречивый характер прогресса.  

3. Социальная цена прогресса.  
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4. Критерии общественного прогресса - экономический, социальный, антропологический, 

цивилизационный.  

5. Прогресс и регресс в истории.  

6. Неравномерность развития истории. "Исторические" и "неисторические" народы. 

7. Место социальной революции в историческом процессе.  

8. Различные интерпретации смысла истории в философской мысли.  

9. Эсхатология, провиденциализм, закономерное развитие, спонтанность в истории.  

10. Проблема единства всемирной истории в современных условиях.  

11. Современная Россия в поисках новой идентичности (Кто мы? Откуда пришли? Куда 

идем?). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

теоретических знаний области современных адаптивных информационных технологий, освоение 

общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и получение 

практических навыков, необходимых для последующего применения в профессиональной сфере 

современных информационных технологий для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения 

информации с помощью специализированных средств;  

2. обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и глобальных 

сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий;  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, 

приобретение опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-9. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен  

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Знать: основные   

принципы сбора, отбора 

и обобщения 

информации 

УК-1.2. Предлагает различные варианты 

решения задачи, оценивая их 

последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

Уметь: соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видов 

профессиональной 

деятельности 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой 

выбор. 

Владеть: практическим 

опытом работы с 

информационными 

источниками, навыками 

работы с информацией 

с помощью 

специализированных 

средств 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей. 

УК-9.3. Использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 

 

Знать: основные   

принципы 

использования 

информационных 

технологий в 

экономике. 

Уметь: использовать 

средств 

информационных 

технологий для личного 

экономического и 

финансового 

планирования 

Владеть: практическим 

опытом применения 

средств 

информационных 

технологий для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

  

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1 Основы 

современных адаптивных 

информационных 

технологий 

36 18 18 10  8  

 

  
 

Тема 1.1. Особенности 

современных адаптивных 

информационных 

технологий 

12 6 6 4  2  

 

  
 

Тема  1.2 Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 
24 12 12 6  6  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

Раздел 2. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

коммуникации 

27 9 18 10  8  

 

  

 

Тема 2.1. Дистанционные 

образовательные 

технологии 

14 4 10 6  4  

 

   

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

13 5 8 4  4  

 

  
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет  

 
  

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  

 

   

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

 

Раздел 1 Основы 

современных адаптивных 

информационных 

технологий 

36 32 4 2  2  

 

  
 

Тема 1.1. Особенности 

современных адаптивных 

информационных 

технологий 

14 12 2 2  

 

 

 

  
 

Тема  1.2 Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 
22 20 2 

 

 2  

 

   

Раздел 2. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

коммуникации 

32 28 4 2  2  

 

  

 

Тема 2.1. Дистанционные 

образовательные 

технологии 

16 14 2 2  

 

 

 

   

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

16 14 2 

 

 2  

 

  
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет  

 
  

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  

 

   

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. Адаптивные 

информационные и коммуникационные  технологии поддержки принятия решений. 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, относящимся к 

разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: создание атмосферы 

заинтересованности каждого обучающегося в работе группы;  использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, наиболее доступных и значимых видов и 

форм учебного содержания. 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть «мобильное 

образование» или «m-обучение». Требование совместимости конкретной ассистивной 

технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

Специальные компьютерные учебные программы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Особенности современных адаптивных 

информационных технологий. 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание. 

 Пример аналитического задания: провести анализ средств современных адаптивных 

информационных технологий (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

Тема практического занятия: Использование адаптированной компьютерной 

техники 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

 Пример аналитического задания: провести анализ инструментов адаптации 

компьютерной техники и программного обеспечения. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

официального сайта РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности. 

4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  
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8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

11. Современные экономические условия информатизации российского общества. 

12. Современные социальные условия информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 

14. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

15. Программные технологии Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

18. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

19. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы развития. 

Электронное обучение. Перспективы развития адаптивных  информационных технологий. 

Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. Современные адаптивные 

технические и программные средства телекоммуникации. Информационная технология как 

система. 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. Интернет олимпиады. 

Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о современных технических и программных средствах телекоммуникации. 

Технические средства создания электронных документов. Технологии распознавания текста и 

обработки файлов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Дистанционные образовательные технологии. 

Форма практического задания: дискуссия, дискуссия; практическая работа. 

 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.    
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Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по разделу 1.  

Тема практического занятия: Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

 Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических и 

программных средств телекоммуникационных технологий. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 

2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 

6. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 

11. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной почтой. 

15. Рассылка документов средствами офисных программ. 

16. Системы электронного документооборота. 

17. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

18. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров.  

19. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-line и 

off-line. 

20. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 

информационных технологий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1 

Раздел 1. Основы современных 8 Подготовка реферата  
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адаптивных информационных 

технологий 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

4 Подготовка реферата  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по дисциплине, часов 27  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

Курс, 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Основы современных 

адаптивных информационных 

технологий 

14 Подготовка реферата  

18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

12 Подготовка реферата  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие «доступные ИКТ» как весь спектр ассистивных и основных технологий и 

форматов. 

2. Состав «доступных ИКТ».  

3. базовые технологии (компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности);  

4. ассистивные технологии. Слуховые аппараты. 

5. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры);  

6. форматы доступа (HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа) и т.д.)  

7. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий. 

8. Совместимость слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

9. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 

10. Использование альтернативных средств коммуникации. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности. 

4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и характеристики. 
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6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

11. Современные экономические условия информатизации российского общества. 

12. Современные социальные условия информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 

14. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

15. Программные технологии Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

18. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

19. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата обращения: 30.03.2023) 

 

2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 

перспективы развития. 

2. Понятие электронного обучения.  

3. Зарегистрироваться в Российской Научной электронной библиотеке.  

4. Изучить «Руководство пользователя» Российской Научной электронной 

библиотеки (http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). 

5. Настроить свой персональный профиль. Изучить работу поисковой системы. 

6. Роль сетевых технологий в формировании современной информационной среды. 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf
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7. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях образования 

учащихся с особыми образовательными потребностями. 

8. Интернет курсы. 

9. Интернет тестирование.  

10. Интернет олимпиады. 

11. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

12. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

Рынок адаптивной образовательной информации. 

13. Телекоммуникационные технологии: этапы эволюции.  

14. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

15. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 

2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 

6. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 

11. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной почтой. 

15. Рассылка документов средствами офисных программ. 

16. Системы электронного документооборота. 

17. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

18. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров.  

19. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-

line и off-line. 

20. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 

информационных технологий. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата обращения: 30.03.2023) 

 

https://urait.ru/bcode/510751
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2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата.  
Требования к структуре реферата: 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

https://urait.ru/bcode/512725
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Реферат сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 «Основы 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий» 

УК-1 Защита 

реферата 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное 

образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному 

образованию в условиях 

информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное 

обеспечение: встроенные специальные 

возможности. 

4. Мобильные телефоны: 

встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и 

характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система 

цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: 

определение, становление, современное 

состояние. 

11. Современные экономические 

условия информатизации российского 

общества. 

12. Современные социальные условия 

информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные 

условия информатизации российского 

общества. 

14. Роль библиотек в построении 

образования информационного 

общества.  

15. Программные технологии 

Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии 

Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с 

текстовыми документами. 
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18. Средства адаптации для работы с 

табличными документами. 

19. Средства адаптации для 

подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-

камеры. Сканирование документов. 

 Раздел -1 «Основы 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий» 

УК-9 Защита 

реферата 

1. основные принципы использования 

информационных технологий в 

экономике. 

2. Использование средств 

информационных технологий для личного 

экономического и финансового 

планирования. 
3. применение средств 

информационных технологий для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом. 
 

2. Раздел -2 

«Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии как 

средства 

коммуникации» 

УК-1 защита 

реферата 

1. Перспективы развития 

адаптивных информационных 

технологий. 

2. Информационная безопасность и 

защита информации: определения и 

генезис. 

3. Технологии виртуальной 

реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной 

реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности 

программных и технических средств 

презентационных технологий. 

6. Технологии распознавания текста 

и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации 

дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий 

учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии 

передачи электронной информации в 

Интернет. 

11. Технические средства 

телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства 

телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной 

почтой. 

15. Рассылка документов средствами 

офисных программ. 

16. Системы электронного 

документооборота. 

17. Назначение и сущность 

технологии телеконференций. 
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18. Вебинары. Системы обеспечения 

и проведения вебинаров.  

19. Состав технологических операций 

при проведении телеконференции в 

режимах on-line и off-line. 

20. Использование систем 

искусственного интеллекта для развития 

адаптивных информационных 

технологий. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
1. Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, 

относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Понятие «доступные ИКТ». 

3. Состав «доступных ИКТ», общая характеристика. 

4. Базовые адаптивные информационные технологии в образовании.  

5. Ассистивные технологии образования.  

6. Форматы доступа к информации, используемые в инклюзивном 

образовании. 

7. Дистанционные технологии  в системе образования. 

8. Адаптивное программное обеспечение наиболее распространенных 

вариантов доступа к образованию, общая характеристика. 

9. «Мобильное образование» или «m-обучение» в системе 

инклюзивного образования.  

10. Совместимость слухового аппарата или других средств с 

мобильным телефоном. 

11. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 

12. Использование альтернативных средств коммуникации 

13. Инклюзивные веб-технологии. 

14. Специальные адаптивные  компьютерные учебные программы для 

образования. 

15. Облачные вычисления в инклюзивном образовании. 

16. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий, 

доступное с любого компьютера через интернет. 

17. Использование адаптированной компьютерной техники. 

Использование адаптивных устройств ввода и вывода информации.  

18. Использование специального программного обеспечения для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

19. Организация индивидуального информационного пространства. 

Использование альтернативных средств коммуникации.  

20. Всемирная паутина. Поисковые системы.  

21. Возможности робототехники и сенсорики в адаптации людей с 
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ограниченными возможностями здоровья. 

22. Интеграция адаптивных ИКТ в образование. 

23. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях 

информатизации общества. 

24. Компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности.  

25. Слуховые аппараты - общая характеристика.  

26. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры.  

27. HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа).    

28. Информационный рынок: определение, становление, современное 

состояние. 

29. Современные экономические и социальные условия 

информатизации российского общества. 

30. Современные  культурные условия информатизации российского 

общества. 

31. Роль библиотек в построении информационного общества.  

32. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

33. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, 

возможности, перспективы развития. 

34.  Понятие электронного обучения.  

35. Роль сетевых технологий в формировании современной 

информационной среды. 

36. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях 

образования учащихся с особыми образовательными потребностями. 

37. Интернет курсы. 

38. Интернет тестирование.  

39. Интернет олимпиады. 

40. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

41. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая 

библиотека», «виртуальная библиотека», «медиатека». 

42. Объективные предпосылки создания и этапы развития 

электронных библиотек 

43. Информационная безопасность и защита информации: определения 

и генезис. 

44. Технологии виртуальной реальности.  

45. Адаптивные возможности программных и технических средств 

презентационных технологий. 

46. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

47. Современные технологии передачи электронной информации в 

Интернет. 

48. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар.  

49. Состав технологических операций при проведении 

телеконференции в режимах on-line и off-line. 

50. Использование систем искусственного интеллекта для развития 

адаптивных информационных технологий.  

51. Построение системы с использованием информационных 

технологий. 

52. Интеллектуализация информационных технологий. 
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

53. Приоритетные технологии информационного общества. 

54. Проблема формирования единого информационного 

пространства.  

55. Информационная среда как новая среда обитания человека. 

УК-9 
1. основные принципы использования информационных технологий в 

экономике. 
2. Использование средств информационных технологий для личного 

экономического и финансового планирования. 

3. применение средств информационных технологий для управления личными 

финансами (личным бюджетом. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата обращения: 30.03.2023) 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров/практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор; 

4. Адаптационные средства. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет, адаптационными средствами). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  
 

  

2.  
  

 

3.  
  

 

4.  
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