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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. 
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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. Теоретическая социология 
Тема 1.1. Теоретико-
методологические 
предпосылки становления 
социологии как науки. 
Развитие 
социологической мысли в 
России. Развитие 
классической социологии 
в Западной Европе. 
Развитие американской 
социологии. Современная 
социологическая  
теория: основные школы 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие 
социологии как самостоятельной науки. Возникновение и развитие 
частных общественных наук. Позитивизм как направление социологии 
XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О. Конта. 
Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях 
научности, о методах анализа общества и поведении людей. Начало 
специализированной социологической литературы в России: работы, 
опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. П.Л.Лавровым и 
Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала 
XX вв. 
Направления русской социологической мысли: позитивистское течение 
(М.М. Ковалевский,  Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); 
субъективистское   (М.К. Михайловский, С.М. Южаков); социология 
народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 
“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); 
марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в 
советский период. Возрождение социологии в России. Развитие 
классической социологии в Западной Европе. История американской 
социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-
х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) 
формирование структурно-функционального направления; 4) 
критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). 
Современные социологические теории и школы. Структурный 
функционализм Т. Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая 
социология. От современной к постсовременной социологической 
теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 
Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного действия 
Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). 
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Теория самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как 
направление в философии и социально-гуманитарном познании 70-80-х 
гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая 
теория. Социология в современной России: направления, школы, 
концепции. 

Тема 1.2. Объект и 
предмет социологии как 
науки. Место социологии 
в системе научного 
знания. Основные 
категории 
социологической науки. 
Функции и законы 
социологии. 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими 
науками. Структура социологической науки как многоуровневый 
комплекс микро и макросоциологических теорий. Взаимосвязь 
теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 
социология семьи, города, села, общественного мнения, социология 
науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции 
социологии: теоретическая, информационная, критическая, 
прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. 
Основные законы и тенденции общественного развития. 
Социологический закон как выражение существенной, необходимой  
устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 
общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее 
выражение целостности жизнедеятельности людей во всех формах ее 
проявления. Классификация социологических законов. Категории 
социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени 
познания социальной реальности, основы социологического знания. 
Специфика социологических категорий, отражающих особенности 
объектов социальной реальности. Интегративный характер категорий 
социологии. Сущность понятия “социальное”.  

Тема 1.3. Общество как 
система. Социальная 
стратификация и 
социальная мобильность. 
Социальная структура и ее 
элементы. Социальные 
институты современного 
общества. Социальные 
общности и социальные 
группы. Социальная 
стратификация, 
социальная мобильность 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, 
его социальная структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма 
государственной власти как критерий типологизации общества: 
монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 
Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. 
Основные функции общества как системы: экономическая, 
политическая, социальная и культурно-духовная. Системный подход к 
анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная 
генетическая целостность. Комплексный подход и системно-
функциональный анализ познания конкретного состояния социальной 
реальности как результата взаимодействия различных факторов. 
Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  
Концепция классовой структуры общества, понятие социальной 
стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, 
политическая, профессиональная). Социальная мобильность, ее 
сущность, необходимость ее изучения. Формы и основные 
характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 
внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, 
нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, 
профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. 
Связь мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в 
социологии. Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, 
Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. 
Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы 
(элементарные и кумулятивные, формальные и неформальные, 
первичные и вторичные, большие и малые, ингруппы и аутгруппы, 
референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, 
классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и 
методы исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, 
социометрия. Социология коллективов. Понятие “коллектив” и 
основные виды коллективов. Структура коллектива, его основные 
элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 
характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, 
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сплоченность, организованность и т.д. Понятие и основные признаки 
социальных общностей. Типология социальных общностей. Основные 
социальные общности, проживающие в России. Институциализация и 
формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в 
жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных 
институтов. Функции социальных институтов в социальной системе. 
Характеристика важнейших социальных институтов: семьи, экономики, 
политики, религии, образования и т.д. Дисфункции  социальных 
институтов 

Тема 1.4. 
Социологическое 
понимание личности 
Ролевая теория личности. 
Социализация личности. 
Социальная установка: 
понятие, структура, 
функции. Социальная 
идентичность личности 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. 
Соотношение природного и социального в становлении и развитии 
личности. Понятие социальной структуры личности. Социологические 
концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая 
концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 
концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. 
Механизмы социальной деятельности и поведения. Потребности, 
интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник 
общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и 
субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, 
теория интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в 
свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная роль 
личности. Разновидности социальных статусов личности 
(формализованные, неформализованные, предписанные, достигаемые). 
Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 
(статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. 
Сущность процесса социализации. Человек как объект социализации. 
Агенты социализации и институты социализации. Этапы социализации 
личности. Девиация. Социальный контроль, его формы. Девиантное 
поведение. 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 
Тема 2.1. Виды и функции 
социологического 
исследования. Программа 
социологического 
исследования. Выборка в 
социологическом 
исследовании. Измерение 
в социологическом 
исследовании. Шкалы и 
индексы 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и 
определенная последовательность исследовательских приемов. 
Типология социологических исследований по различным основаниям. 
Программа прикладного социологического исследования. Понятие 
программы социологического исследования.  Программа как документ, 
содержащий концепцию исследовательского проекта, его 
методологические, методические, технические и организационные 
решения. Значение программы в социологическом исследовании. 
Требования к программе. Виды программ и их структура. 
Последовательность действий социолога при разработке программы. 
Методологический раздел программы. Анализ проблемной ситуации, 
формулировка проблемы, определение объекта и предмета 
исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции 
исследования. Системный анализ объекта исследования. Выдвижение и 
формулировка гипотез. Процедурный (методический или процедурно-
методический) раздел программы. Обоснование методов сбора 
эмпирической социологической информации, единиц инструментария и 
сценария их использования. Определение обследуемой совокупности 
единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и 
анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 
Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной 
социологической информации. Сетевой график исследовательских 
мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других 
затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов 
пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как 
процедура, при помощи которой свойства явления или процесса, 
рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных 
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отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую 
систему, отображаются в некоторую математическую систему с 
соответствующими отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, 
или алгоритма, с помощью которого осуществляется измерение, и 
шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, порядковая 
(ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и 
этапы его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод 
индикаторов в переменные, перевод переменных в индекс, оценка 
индекса. Обоснование надежности, обоснованности и точности 
измерения. Характеристика выборочного метода. Применение 
выборочного метода в социологических исследованиях. Основные 
нормативные требования к его использованию. Алгоритм построения 
выборки. Описание объекта исследования и генеральной совокупности. 
Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа 
выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность 
выборочного исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность 
выборки. Случайные и систематические ошибки. Дисперсия как разброс 
отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 
экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную 
совокупность 

Тема 2.2. Количественные 
методы социологического 
исследования. 
Организационные методы 
социологического 
исследования. 
Эмпирические методы 
социологического 
исследования. 
Статистические методы 
анализа социологической 
информации. Методы 
интерпретации 
социологических данных 

Количественные методы сбора эмпирической информации. 
Количественные методы и специфика их применения в социологии.  
Недостатки и преимущества количественных методов. Типология 
организационных, эмпирических, статистических количественных 
исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. 
Специфика эмпирических “качественных” данных. Этапы 
социологического исследования, на которых применимы те или иные 
количественные методы. 

Тема 2.3. Качественные 
методы социологического 
исследования. Тактики 
качественного 
исследования. Методы 
качественного 
исследования. Принципы 
и организация проведения 
качественных 
исследований. Анализ 
данных в качественных 
исследованиях 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных 
в качественных исследованиях. Качественные методы также называются 
«мягкими». Развитие качественной методологии стало возможным 
благодаря микросоциологии, представленной такими направлениями, 
как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 
феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. 
Методы качественных исследований. Общие черты, характерные для 
качественных методов. Принципы организации и проведения 
качественных исследований. 

Тема 2.4. Организация 
социологического 
исследования в 
социальной сфере. 
Специфика социальной 
сферы как объекта 
социологического 
анализа. Проблематика 
социологических 
исследований социальной 
сферы. Применение 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие 
«социальная сфера»: основные подходы. Функции социальной сферы. 
Социальное пространство. Социальное поле. Проблематика 
социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 
социологических исследований социальной сферы: теоретический, 
конкретно-социологический и социоинженерный. Методы исследования 
социальной сферы. Мониторинг в исследованиях социальной сферы. 
Формирование программы и инструментария для социологического 
исследования социальной сферы. 
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мониторинговых методик 
в исследованиях 
Организационно-
технологические 
управленческие аспекты 
прикладного 
социологического 
исследования социальной 
сферы. 

 
 

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

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

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

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

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 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, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 
 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 
Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  
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теория: основные школы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 
научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 
социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 
науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 
4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 
5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 
6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 
7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 
8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 
9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 
10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 
11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  
2. Какие основные категории социологии Вам известны?  
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 
4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного общества. 
Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 
мобильность. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 
3. Опишите социальную общность и социальную группу. 
4. Назовите признаки социального института. 
 

Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 
личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 
идентичность личности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое социальная 

роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  
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2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 
природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 
концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 
поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 
Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 
норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова их 
сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы какие-
либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 
исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 
исследовании. Шкалы и индексы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 
2. Назовите функции программы социологического исследования. 
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 
методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 
интерпретации социологических данных 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 
5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования 

заказчику? 
 
 

Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 
исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 
проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 
социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 
6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 
 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 
социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 
социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 
методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 
управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 
сферы 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 
исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  
 

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

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 
 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 
Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  
теория: основные школы. 

 

 
Рис.1. Ремесло и мануфактура 
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Рис.2. Машинное производство 

 
Рис.3. Индустриализация 
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Рис. 4.  Соотношение городских и сельских жителей в 1800 г. 
 

 
Рис.5. Баррикады в Париже 23 февраля 1848 г. 

 
 
 
 
 
 

Схема 1 
Периоды институционализации социологии в России 

 

3% 
населения 

земли 
(27,2 млн.)

97% 
населения 

земли 
(906,6 
млн.)

Город

Деревня
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Первый этап - 1860-1890 гг.  
Второй этап - 1890 г. - начало XX в.  
Третий этап - первая четверть XX в.  
Четвертый этап - 20-е - 30-е годы XX в.  
Пятый этап - конец, 50-х - 90-е годы XX в.  
Шестой этап - 90-е годы XX в. по н/вр. 
 
Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы 
социологии 

Схема 2 
Уровни социологического знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного общества. 
Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 
мобильность. 

Схема 3 

Основные социальные институты 

• экономические институты, служащие для производства и распределения товаров и услуг; 
• политические институты, регулирующие осуществление власти и доступ к ней; 
• институты стратификации, определяющие размещение позиций и ресурсов; 
• институты родства, связанные с браком, семьей и социализацией молодежи; 
• институты культуры, связанные с религиозной, научной и художественной 

деятельностью.  
 

 
Схема 4 

Свойства социальных общностей 

Общие социологические теории 

Специальные социологические теории 

Отраслевые теории 

Эмпирический уровень 

Социальная инженерия 
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1. Социальная общность – это целевая переменная: для того, чтобы люди смогли действовать в 
одном направлении, объединяя свои усилия и координируя действия, должны совпадать цели 
их деятельности в данной обстановке и по данному поводу. 
2. Социальная общность – это культурно-регулятивная переменная: совпадение целей не 
обеспечивает надежное взаимопонимание, если соучастники не будут руководствоваться в 
своих взаимоотношениях едиными, разделяемыми всеми участниками общности правилами и 
нормами. 
3. Социальная общность – это переменная солидарных социальных действий: общность 
возникает на основе совпадающих целей и разделяемых норм системы солидарных социальных 
взаимодействий партнеров. 
 

Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 
личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 
идентичность личности 

Схема 5 
Этапы социализации личности (Э.Эриксон) 

• Младенчество (первый год жизни). В результате этого этапа формируется доверие, 
которое является базовым качеством для всех социальных отношений. 

• Раннее детство (2-3 года). Результатом этого этапа является чувство стыда, которое 
является фундаментом культурных норм. 

• Возраст игры (4года – школа). Результат – инициативность. 
• Школьный возраст. В возрасте до 12 лет формируется трудолюбие, чувство 

компетентности. 
• Юность 12-13-19-20 лет. Этот период посвящен пониманию себя, приобретению 

эгоидентичности. 
• Ранняя зрелость: (20-25) формирует способность к интимности. 
• Средняя зрелость: (26-64). Положительное качество этого возраста – 

продуктивность, забота о младших. 
• Поздняя зрелость: (65 лет – конец жизни). Собирание всех приобретенных качеств, 

полнота личностных свойств. 
 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 
 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 
исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 
исследовании. Шкалы и индексы. 

Схема 6 
Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 
Методологический раздел  

• Формулировка проблемы.  
• Обоснование актуальности проблемы.  
• Цель исследования. 
• Задачи исследования. 
• Объект исследования. 
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• Предмет исследования. 
• Интерпретация основных понятий. 
• Гипотезы исследования. 

Методический раздел  
• Определение типа исследования. 
• Обоснование типа выборочной совокупности. 
• Выбор методов сбора информации. 
• Логико-концептуальная схема анкеты. 
• Логическая структура анкеты. 
• График динамики сложности вопросов.  
• Примерный инструментарий. 
• Рабочий организационный план исследования 
 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 
методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 
интерпретации социологических данных 
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Рис. 6. Классификация методов социологического исследования 
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Рис. 7. Количественные методы: общие понятия 

 
Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 
Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 
Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить 
взаимосвязи между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 
исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 
факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 
формулируются 

До начала сбора данных 
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Исследовательские 
инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, 
во многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 
операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 
Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 
представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных 
показателей, индексов и т.п 

Валидность (надежность) 
достигается достоверным 

Повторением установленных связей 
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Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 
исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 
проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

 
№ 
п/п 

Основания сравнения Количественные методы    Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 
изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 
(случай, процесс) 

2 Исследовательские 
задачи 

А) измерить параметры 
явления б) установить 
взаимосвязи между 
отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 
явления  
б) концептуализировать 
явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 
4 Исследовательские 

гипотезы 
формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 
инструменты 

А) разрабатываются до 
полевого этапа                                  
б) формализованы, во 
многом одинаковы для всех 
исследователей 

А) определяются как до 
полевого этапа, так и в его ходе 
б) неформализованы, 
отражают индивидуальный 
исследовательский опыт  

6 Исследовательские 
задачи 

Стандартизованы, 
предполагается их 
дублирование 

Менее стандартизованы, 
дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 
оценки, акты сознания и 
поведения 

Субъективные значения 
фактов для индивида 

8 Данные исследования 
представляются в 
различных видах 

Статистические 
распределения, шкальные 
показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 
интеллектуальные продукты 
стенограмм, аудио- и 
видеозаписи, групповые 
дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 
 

Схема 7 
Тактики качественного исследования 

• case study -изучение случая 
• этнографическое исследование 
• историческое исследование 
• история жизни 
• история семьи 
• grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная теория) 
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• феноменологическое исследование 

Кейс-стади (case study) – традиционная тактика качественного исследования для изучения 
уникального объекта в совокупности его взаимосвязей.  

 

Примеры качественных методов: 
наблюдение 
глубинное интервью 
фокусированное интервью 
традиционный анализ документов 
визуальные методы анализа: (анализ рисунков, анализ фотографий, фоторепортажи и др.) 

 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 
социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 
социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 
методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 
управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 
сферы 

Схема 8 

Наиболее актуальные направления социологического анализа социальной сферы 
в настоящее время: 

• проблемы социальной защиты различных групп населения и типов семей; 
• научно-информационное обеспечение анализа и прогнозирования социальных 

процессов в обществе и регионах; 
• оценка динамики уровня жизни населения. 
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Рис 8. Джини-коэффициент 

 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социология» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

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

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

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

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
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С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Виды самостоятельной работы. 
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Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  



 30 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

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

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

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
 
 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  45 
минут. 

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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;  
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˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

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

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

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

и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

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

студентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

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

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

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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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. 

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,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 
интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

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

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

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

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

 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

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

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

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

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). 
  



 37 

Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Учебная дисциплина -социология 
2. Раздел Теоретическая социология 
3. Тема лекционного занятия-   
Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 
Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  
теория: основные школы. 
4. Цель занятия. освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов 
применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 
знания и навыки по истории социологической теории   
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Описать теоретико-методологические предпосылки 
становления социологии как науки 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Развитие социологической мысли в России. Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Развитие классической социологии в Западной Европе Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Развитие американской социологии. Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Современная социологическая теория: основные 
школы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
6. 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. Тема лекционного занятия. 
Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 
Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  
теория: основные школы 

Текст лекции.  
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Предпосылками или предварительными условиями генезиса социологии в России является 
определенная степень общественного развития, которая начинает вызывать объективную 
потребность в ее теоретическом осмыслении и эмпирическом исследовании. Такими 
предпосылками в ранний период становления капитализма и были соответствующего уровня 
духовные, экономические, социальные и  политические  отношения.  

Духовной предтечей возникновения отечественной социологии явилось достаточно зрелое 
состояние социального знания. Собственно рождению социальной мысли как светского знания 
способствовали уже реформы Петра I, благодаря которым появилась сама возможность для 
развития в Российском государстве мирских знаний, науки. В этот период возникла стержневая 
проблема размышлений того и последующего времени - определение дальнейшего пути развития 
России (рис.1). Петр I пытался внедрить европейские социальные формы в русскую жизнь, не 
учитывая  особенности ее уклада, менталитета россиян и их  психического склада.  Это стало 
основой противоречий всего дальнейшего развития России, а также  социально-философских 
поисков русских мыслителей.  

 
Рис.1. Пути развития России 

 
 

Вопрос 1:Стержневая проблема размышлений русской интеллигенции 
после реформ Петра I. 

 
 

Процессы, которые происходили в первую очередь в экономической сфере и 
потребовавшие в связи с этим знания об обществе как целостной взаимосвязанной системе, стали 
основной причиной возникновения социологии в России. Социология этого периода теоретически 
выражала в различной форме требования буржуазного изменения, реформирования 
существующих в России порядков. Поэтому ее появление в России после реформы 1861 г. 
является не случайным, а вполне закономерным, так как в это время начался интенсивный переход 
от феодального общества к капиталистическому, с его процессами индустриализации и 
урбанизации, изменением структуры общества, делающий невозможным и устаревшие идеи и 
идеалы дореформенного времени. 

Стимулирующим фактором для развития социологии в 
России оказалось усложнение социальной структуры русского общества. Произошел бурный рост 
городских сословий, которые до реформы были совсем незаметны на фоне крестьянства и 
дворянства. Развитие капитализма также привело к увеличению и усложнению состава городского 
населения, появилась масса новых профессий, возросла мобильность населения, что приводило к 
ломке старых культурных стандартов.  
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Все эти изменения способствовали усилению интереса разных слоев русского общества к 
социальным проблемам. Русские интеллигенты стремились помочь угнетенному народу. Ответом 
на вопрос: «Что считать наиболее важным для блага народа?» стали главные теоретические 
достижения социологической мысли в России. 

В середине XIX века русское общество стояло перед необходимостью коренных изменений 
в политической и экономической сферах. Потребность в этом осталась и после реформ 60-х 
годовXIX в. — отмены крепостного права, реформы земств и судебной реформы, так как все 
проведенные реформы, кроме последней, были непоследовательны, нерешительны и 
компромиссны. Россия по-прежнему оставалась сословным бюрократически-дворянским госу-
дарством. Она не стала, как этого желали многие, ни демократической, ни конституционной 
страной. Поэтому произошло колоссальное оживление общественной жизни. В России в 60—70-
е годы XIX в. впервые в истории на общественно политическую сцену выступило общественное 
мнение. Одни призывали к продолжению реформ, к их радикализации, а другие — к восстанию и 
слому всей системы вообще. С этого времени в России стало открыто звучать требование широкой 
общественности о необходимости прогресса общества. 

 
 

Вопрос 2: Что впервые в истории России в 60—70-е годы XIX в. 
выступило на общественно политическую сцену? 
 

 
Во второй половине XIX в. Россия стремительно переходила на рельсы новой, 

индустриальной цивилизации, что привело к обострению старых и выявлению массы новых 
социальных проблем. С помощью старой социальной философии эти проблемы решить было 
невозможно. Возникла необходимость в появлении нового более точного знания. И вызванная 
реальной обстановкой того времени интеллектуальная потребность в ориентации на научно-
рационалистическое объяснение социальных процессов в их связи с общественным целым, 
желание точного понимания жизни привели к развитию социологии в России в традициях 
позитивизма. Русские социологи-позитивисты нашли признание и известность во всем мире. 

Первым позитивистом в России был В.Н. Майков. Он первым четко заговорил  о  
необходимости создания новой науки в России, опубликовав в 1845 г. статью "Общественные  
науки в России". Содержание статьи показывает, что идеи О.Конта оказали определенное влияние 
на В.Н.Майкова. При изложении своих мыслей он дает конкретную ссылку на четвертый том 
основного труда О.Конта «Курс позитивной философии». 

 
 

Вопрос 3: Кто был первым позитивистом в России? 
 

 
Но цензурные условия, созданные в России после революции в 1848 г. во Франции, стали 

существенной помехой дальнейшему распространению идей О.Конта. Революция  1848 года  в 
Западной Европе очень напугала русское правительство и стала причиной  усиления надзора за 
преподаванием гуманитарных наук, запрета  выписки заграничных изданий без предварительного 
цензурного рассмотрения, отмены командировок русских ученых в Европу, а также  изъятия из 
государственных библиотек сочинений О.Конта.  Поэтому  после событий 1848 г.,  имя О.Конта 
и название его учения  на долгий период времени исчезают со страниц российской прессы. Только 
в первые годы царствования Александра II наступили времена относительной свободы для печати 
и распространения западно-европейских идей.  

 Начало специализированной социологической литературе в России положили вышедшие 
в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. социологические работы, написанные П.Л.Лавровыми 
Н.К.Михайловским. С конца 70-х  гг. XIX в. в печати начали появляться достаточно серьезные 
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обзоры российских авторов (как союзников, так и противников) об О.Конте и его творчестве. 
Позитивное учение проникало в российскую среду и через естественнонаучную литературу, так 
как многие ученые-естествоиспытатели были приверженцами позитивистской доктрины.  

 
 

Вопрос 4: Когда начала появляться специализированная 
социологическая литература в России? 

 
 

Распространение в России европейских социологических теорий происходило медленно и 
трудно, сталкиваясь с официальными запретами, но попадало в благоприятную среду восприятия 
и порождало такой интеллектуальный отзвук, который способствовал затем быстрому выходу 
отечественной социологии на уровень мирового развития данной отрасли знания. 

Следует отметить, что существуют как общие, характерные и для Запада, и для России 
условия появления социологии, так и специфические, свойственные только  нашей стране, что, 
естественно, привело к особенностям становления и развития российской социологии.  

Социально-политические  условия и теоретические предпосылки, сыгравшие важнейшую 
роль  в возникновении социологии как науки в  России: 

реформы Петра 1; восстание декабристов; реформы 1861 г.; развитие капитализма; 
появление новых социальных классов и слоев; зарождение рабочего движения; сохранение 
пережитков крепостного права; влияние западных идей на российскую научную мысль;  традиции 
отечественной общественной  мысли;  развитие естествознания; увеличение и расширение 
масштабов эмпирических исследований социальных проблем русского общества того времени 
(становление и развитие земской статистики, “нравственной статистики” и т.д.).  

 
 

Вопрос 5: Какие социально-политические условия и теоретические 
предпосылки, сыграли важнейшую роль  в возникновении социологии как 
науки в  России? 

 
 

Историческое своеобразие вызревания предпосылок социологии в России обусловило и 
важнейшие особенности ее генезиса. Российская социология представляет собой  часть 
общемировой социологии, но специфическую часть. Российская социологическая мысль XIX - 
начала XX вв. отличалась от западной, своим историческим и культурным своеобразием. Она 
была тесно связана с гуманистическими идеалами российской философии, всего социального 
знания. Это стало основанием появления специфического направления - русской идеи в 
социологии, яркими представителями которой были Н.Я.Данилевский,  К.Н.Леонтьев и ряд 
других исследователей. 

 
 

Вопрос 6: Перечислите ярких представителей русской идеи в 
социологии. 

 
 

Особенность развития социологии в России заключалась и в  том, что на начальном этапе 
ее  становления в основном ей была свойственна односторонняя связь с социологической наукой 
Запада. В 1897 г. Н.И. Кареев сожалел о том, что  русская социологическая литература все еще 
оставалась почти совершенно неизвестной на Западе. В основном только благодаря личному 
общению на Западе узнавали о научной жизни в России.  
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Русские социологи имели возможность ознакомиться с достижениями европейской мысли, 
так как все основные работы известных западных социологов, несмотря на цензуру, переводились 
на русский язык и издавались в России с серьезными научными комментариями. На 
формирование социологической мысли в России большое влияние оказали идеи многих западных 
ученых: французских просветителей - Ш.Монтескьё, М.Вольтера, Д.Дидро, А.Сен-Симона; 
ученых-естествоиспытателей -  Ч.Дарвина, Т.Шванна, М. Шлейдена; английских экономистов -  
А.Смита, Д.Рикардо и западных социологов  - О.Конта, Г.Спенсера, Э.Дюркгейма, К.Маркса.  

 
 
Вопрос 7: Идеи каких западных ученых оказали большое влияние на 
формирование социологической мысли в России? 
 

 
Западные ученые оказали большое влияние на становление социологии в России. Можно 

отметить два основных течения, в русле которых в основном и  шло развитие социологии в России 
- это позитивизм (О.Конт) и марксистская социология (К.Маркс). Первое возникает в России в 60-
е годы, а второе - только в середине последнего десятилетия XIX в. До начала XX в. они 
сосуществовали достаточно мирно, и только после Октябрьской революции между ними началась 
борьба, закончившаяся, по официальным меркам, полной победой марксистской социологии в 
России. Таким образом, можно отметить, что критическое восприятие  идей западных мыслителей 
- одна из отличительных черт российских мыслителей.  

 
 

Вопрос 8: В русле каких двух основных западных течений шло развитие 
социологии в России? 

 
 

Однако несмотря на то, что на развитие социологии в России повлияли различные течения 
западной социологии, она все же выдвинула ряд  собственных оригинальных самобытных теорий, 
которые во многом были обусловлены своеобразием развития российского общества. В ряде 
случаев русские социологи шагнули дальше европейских предшественников, некоторые идеи 
были высказаны нашими социологами раньше западных мыслителей, то есть часто они  
предугадывали то,  что позднее разрабатывали западные социологи.  

Таким образом, к особенностям возникновения и развития социологии в России относятся: 
тесная связь российской социологической мысли с гуманистическими идеалами российской 
философии; односторонняя, на начальном этапе ее становления,  связь с социологической наукой 
Запада; критическое восприятие идей западных мыслителей; выдвижение  ряда  собственных 
оригинальных самобытных теорий. 

Развитие социологии в России происходило в двух основных формах: публицистической и 
академической (т.е. университетской), причем зарождение российской социологии было начато 
именно в рамках публицистической  формы; становление и развитие академической 
(университетской) социологии на Западе и в России шло по-разному - на Западе социология 
становится университетской наукой значительно раньше, чем в России. Социологические 
общества на Западе начали создаваться гораздо раньше, чем в России; специализированные 
социологические журналы начали появляться на Западе также намного раньше, чем в России. 
Отечественной социологии была свойственна (и продолжает быть свойственной до настоящего 
времени) политическая ангажированность, критическое и оппозиционное отношение к 
существующей власти и попытки оптимального конструирования будущего общества, что не 
могло не вызывать ответных мер со стороны правительства в виде репрессивных цензурных 
преград, закрытий и запретов на преподавание, что и привело в конечном счете  к  делению 
развития и институционализации социологии в России  на два больших периода, между которыми 
имел место почти тридцатилетний период ее относительного запрета. 
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Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 
научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите социально-
экономические и политические условия появления мировой социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 
4  Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 
5  Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них повлияли 

в   большей степени на появление социологии в России? 
6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 
7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 
8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 
9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 
10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его научных 

воззрений. 
11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 
 

1. Учебная дисциплина -социология 
2. Раздел Теоретическая социология 
3. Тема лекционного занятия-   
Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 
4. Цель занятия. Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных категориях 
социологии 
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Объект и предмет социологии как науки Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Место социологии в системе научного знания. Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Основные категории социологической науки Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Функции и законы социологии 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
6. 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) 
 
Тема лекционного занятия. 
Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

Текст лекции.  
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Объектом социологии, как вытекает из самого ее названия, является общество. Однако 
общество изучают и другие науки: история, политология, демография, социальная психология 
и т.д. Специфика социологии проявляется лишь в том случае, если из всего комплекса 
общественных явлений выделяется такой их слой, который непосредственно связан с миром 
человеческих отношений и тех структурных элементов, из которых складывается общество как 
целостная социальная система. Поэтому объектом исследования социологической науки 
является не только общество в целом, его базисные характеристики в локальном и мировом 
масштабе, но и отдельные его части, подсистемы и элементы, а также различные процессы, 
происходящие в обществе. Объект социологии столь же объективен, как объект изучения 
других наук, поскольку общество, так же как физические или биологические явления и 
процессы, существует независимо от воли и сознания людей. 

Своеобразие объекта социологии проявляется в том, что в отличие от процессов и 
явлений физического мира, которые бывают абсолютно объективными, процессы, 
происходящие в обществе, так или иначе связаны с сознанием людей и носят объектно-
субъектный характер, так как в них объект и субъект действия связаны неразрывными узами. 
Более того, если общество в целом не зависит от воли и сознания одного человека, то человек в 
своем сознании, в своем развитии, в своих действиях зависит от общества. Именно этими 
отличительными чертами и определяется специфика объекта социологии. 

В отличие от объекта исследования, находящегося вне сознания человека, его 
изучающего, предмет исследования находится в голове человека, который исследует какой-
либо объект окружающей действительности. Он возникает в качестве предмета исследования 
не вне человеческого сознания, а только в нем, когда исследователь пытается выделить из 
объекта исследования какие-то существенные, важные для него в данный момент и в данном 
отношении стороны, части или особенности. 

Еще О. Конт отмечал, что общество создается на основе взаимодействий индивидов, 
формирующих определенные типы социальных отношений (экономические, политические, 
нравственные), способствующих развитию науки и образования и т.д. На основе 
взаимодействий создаются социальные структуры различного уровня (от семьи до общества) с 
различными целями (от занятий спортом до образования политических партий), объединяющие 
различное число людей (от двух человек до всего мирового сообщества). 

Основой формирования взаимодействий служат наиболее значимые интересы субъектов 
этих взаимодействий. По своему характеру интересы могут быть объективными, например 
разделение труда или объединение людей по национальному признаку, и субъективными, 
например система социальных ценностей, идеалов и др. Результатом взаимодействий людей 
является созданная ими социальная реальность, представленная духовной культурой общества, 
групп, отдельных людей. 

По мнению американского социолога Н. Смелзера о том, что социология – это один из 
способов изучения людей, так как она стремится выяснить, что происходит с людьми, когда они 
взаимодействуют друг с другом. Поскольку основой социальных взаимодействий служат 
интересы и потребности личности, личность является активным субъектом любых социальных 
отношений, структур и организаций. В социальном типе личности заключены, с одной стороны, 
индивидуальная уникальность, проявляющаяся в характере поведения личности при 
взаимодействиях с другими людьми, а с другой, –наиболее распространенные социальные 
черты общества. Наблюдая личность в системе социальных взаимодействий, можно судить об 
обществе в целом. Из этого следует, что личность является единицей наблюдения в социологии. 

Таким образом, предметом социологии являются социальные взаимодействия 
личностей и социальных групп, социальная жизнь людей, так как общество изучается именно 
через человека и его социальное поведение, оценки, мнения, интересы и т.д. 

Поскольку социология имеет дело с многообразием социальных явлений и проблем, 
стремление ученых упорядочить их приводят к тому, что разные научные школы имеют 
различные взгляды на предмет социологии. В мировой социологической науке преобладает 
точка зрения, что социология относится к разряду мультипарадигматических наук, т.е. для нее 
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характерно наличие не одной, а нескольких предметных парадигм. К числу явлений, которые 
разные социологи считают ключевыми в определении предмета социологии, относятся 
«социальные отношения», «социальные институты», «социальные организации», «системы 
социального действия», «социальные группы», «групповые взаимодействия», «социальное 
взаимодействие», «социальные структуры общества», «социальное поведение» и др. И хотя в 
понимании предмета социологии нет единообразия, очевидно, что на первое место в этом 
перечне предметных областей выдвигается проблема взаимодействия индивидов. 

 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  
2. Какие основные категории социологии Вам известны?  
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 
4. Расскажите о функциях и законах социологии. 
 
 

1. Учебная дисциплина -социология 
2. Раздел 1. Теоретическая социология 
3. Тема лекционного занятия-   
Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного  общества. 
Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 
мобильность. 
4. Цель занятия. Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, 
раскрыть социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 
социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности.     
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Общество как система Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Социальная стратификация и социальная мобильность Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Социальная структура и ее элементы Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Социальные институты современного общества Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Социальные общности и социальные группы Опрос, оценка знаний 
студентов 

6 Социальная стратификация, социальная мобильность. 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
6. 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) 
 
Тема лекционного занятия. 
Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного  общества. 



 45 

Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 
мобильность. 

Текст лекции.  
 

 Механизм существования и развития социальной структуры обусловлен системой 
человеческой деятельности. Чтобы существовать, люди вступают в определенные 
общественные отношения, объединяются в группы, распределяют функции. Таким образом, 
социальная структура – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных 
институтов, социальных групп и отношений между ними. 

Социальная структура – это совокупность социальных групп, классов и слоев. 
Социальная структура – это совокупность социальных институтов и организаций. Социальная 
структура – это совокупность функционально взаимосвязанных социальных статусов и ролей. 
Социальная структура – это внутреннее устройство общества.  

Социальная структура предполагает: 
1) устойчивые связи между любыми элементами общества, устойчивые 

взаимозависимости;  
2) регулярность, устойчивость, повторяемость этих взаимодействий;  
3) наличие уровней, “этажей”, согласно значимости элементов, входящих в структуру;  
4) регулирующий, инициирующий, динамичный контроль за поведением элементов. 

 
Вопрос 1: Как вы понимаете термин «структура»? Как он переводится на 
русский язык? 

 
Мера развитости социальной структуры – это степень ее разнообразия, то есть 

разнообразие видов и форм деятельности, способов связей между людьми, социальными 
группами и институтами.  

Причина возникновения социальной структуры? Социальная структура возникает по 
поводу общественного разделения труда. Социальная стратификация возникает по поводу 
общественного распределения результатов труда (социальных благ). Социальная структура 
изменяется вследствие изменения социальных отношений, так как социальная структура 
обусловлена способом производства. 

Основные тенденции, наблюдающиеся в изменении социальной структуры общества: 
 1) социальная поляризация, то есть расслоение на богатых и бедных, углубление 
социальной и имущественной дифференциации; 
 2) размывание интеллигенции, которое проявляется либо в массовом уходе индивидов 
из сферы умственного труда, либо в смене ими места жительства (так называемая «утечка 
мозгов»); 
 3) стирание границ между специалистами с высшим образованием и 
высококвалифицированными рабочими. 
 

Задание 1:  
В качестве задания на самостоятельную работу приведите примеры 
статистических или рейтинговых показателей, подтверждающих расслоение 
российского общества на богатых и бедных. 

 
Выделяют два уровня социальной структуры – это макроструктура и микроструктура. 

Макроструктура – это связи и отношения между элементами и подсистемами общества, 
экономики, политики, культуры, рассматриваемые на самом общем уровне. Макроструктура 
показывает характерный для определенного общества состав классов, слоев, этнических групп 
и социальных категорий, а также совокупность устойчивых отношений между ними и 
особенности их внутренней структурной организации.  
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Микроструктура – это структура, элементами которой являются индивиды и их 
поведение: межличностные связи, структура ролей и др. Микроструктура показывает 
устойчивые связи в малых группах (первичный трудовой коллектив, студенческая группа, 
школьный класс и т.д. Изучение микроструктуры очень важно, так как она оказывает 
существенное влияние на многие процессы общественной жизни (социализацию, 
формирование общественного мнения и др.). 
 Выделяют четыре типа социальной структуры: социально-демографическая, социально-
классовая, социально-профессиональная, социально-территориальная. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА – это результат наложения 
демографических структур (половой, возрастной, семейной) на социальную. Например, в эту 
структуру входят группы молодежи (рабочие, служащие, колхозники и т.д.), группы 
предпенсионного возраста, группы пенсионного возраста, группы среднего возраста и т.д. 
Понятно, что эти группы представлены мужчинами и женщинами. 
 

Вопрос 2: Различия по полу и возрасту носят только биологический характер 
или еще и социальный? Приведите примеры. 

 
Социально-демографическая структура – это группы со своими специфическими 

потребностями и интересами, и перспективами развития. Понятно, что потребности и 
перспективы развития у группы молодежи и группы предпенсионного возраста различны. 
 

СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА – это срез структуры классового общества, 
который отражает социальное неравенство между общественными классами, между 
работниками физического и умственного труда, между городом и деревней, между 
социальными слоями внутри классов. В основе деления общества на классы лежит разделение 
труда. 

Два вида разделения труда, которые предшествовали образованию классов: 
- исполнительский труд (преимущественно, физический); - организаторский труд. 

Категория «класс» имеет два значения: 
- Экономическое значение: Класс – это большие группы людей, которые различаются по их 
месту в системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по 
их роли в общественной организации труда, по способам получения доли общественного 
богатства. 
- Социальное значение: Класс – это группы людей, имеющие различия в образе жизни, 
культуре, интересах, идеологии, социальной психологии и т.д. 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА – это социальная форма 
профессионального разделения труда, рассматриваемого со стороны его материально-
вещественного содержания. 

Что такое профессия? Профессия – это род трудовой деятельности или занятий человека, 
требующие определенной подготовки. Профессия – это источник существования. Структурные 
характеристики профессии: 
 - характеристика работника (специфические навыки человека); 
 - характеристика рабочего места (набор трудовых функций); 
 - характеристика процесса труда (специфика протекания трудовой деятельности и 
последовательность трудовых операций). 

Существует прямая связь профессий с социально-экономическими различиями в 
обществе. Даже один и тот же характер профессий может иметь различное вознаграждение 
труда работников. 

 
 

Задание 2:  
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В качестве задания на самостоятельную работу проанализируйте популярность 
профессий современного российского общества и аргументируйте причины их 
популярности. 

 
В контексте социально-профессиональной структуры существуют два термина: 

профессиональное разделение людей и профессиональное разделение труда. 
Профессиональное разделение людей – это общественная форма выражения профессий, 
профессиональное разделение труда – это материальная форма выражения профессий. 

С исторической точки зрения профессиональное разделение людей – это следствие 
разделения умственного и физического труда. 

Чем между собой отличаются профессии? Содержанием труда (экономические, 
юридические, промышленные, транспортные, сельскохозяйственные, медицинские, 
социальные, культурные и т.д.), направленностью труда (научные, общественные); 
значимостью труда (престижные, непрестижные) и т.д. 

 
Вопрос 3: Какие профессии с точки зрения содержания труда относятся к 
социальным? 

 
СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА – это структура, единицами 

которой выступают территориальные общности разного типа (городские, сельские, население 
агломераций). Агломерация (от лат. присоединять) – это совокупность взаимодействующих 
городских и сельских поселений, возникшая на базе единого территориально-
производственного комплекса и обладающая общностью градообразующей основы и образа 
жизни.  

Два вида агломераций: 1) моноцентрические – образуются вокруг одного крупного 
города (например, московская агломерация); 2) полицентрические – образуются вокруг 
нескольких городов. Особенность агломерации – это концентрация промышленных, 
общественных, культурных и других учреждений, объединенных в единое целое интенсивные 
связями.  

Особенности территориальных общностей: обладают разным историческим прошлым, 
существуют в различных природных условиях. Поэтому они различаются: 
- показателями функционирования производств и предприятий; 
- отраслями народного хозяйства; 
- условиями труда; 
- развитием социально-культурной и бытовой инфраструктурами; 
- обеспеченностью населения жильем, больницами, клубами, театрами и т.д.; 
- социальным составом населения; 
- уровнем образования и культуры населения. 

Закономерность социально-территориальной структуры: более развитый тип поселения 
(региона) предъявляет большие требования к социальному развитию индивида. 
 

Задание 3:  
В качестве задания на самостоятельную работу систематизируйте статистические 
данные и данные вторичных социологических исследований по показателю развития 
социально-культурной и бытовой инфраструктуры города (по выбору студента). 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Дайте определение социальной структуры общества. 
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 
3. Опишите социальную общность и социальную группу. 
4. Назовите признаки социального института. 
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1. Учебная дисциплина -социология 
2. Раздел 1. Теоретическая социология. 
2. Тема лекционного занятия-   
Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 
личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 
идентичность личности 
3. Цель занятия. Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия 
социального статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие 
социализации, девиации, социального контроля 
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Социологическое понимание личности Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Ролевая теория личности Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Социализация личности Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Социальная установка: понятие, структура, функции Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Социальная идентичность личности Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
6. 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) 
 
Тема лекционного занятия. 
Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 
личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 
идентичность личности 
 

Текст лекции.  
Личность изучается в целом комплексе социальных и гуманитарных наук – это понятие 

сложное и междисциплинарное. Каждая из социальных и гуманитарных дисциплин выделяет 
собственное предметное поле изучения личности. В качестве предмета социологического 
изучения личности можно выделить следующие составляющие: 

1. Личность как объект социального воздействия: становление личности, социализация 
личности, ролевые ожидания. 

2. Личность как субъект социального действия, социальных отношений: социальные 
установки личности, социальная идентичность личности. 
Различные социологические теории подчеркивают различные аспекты соотношения 
личности и общества, а также личности и различных социальных общностей. В 
качестве основных концептов соотношения личности и общества можно выделить 
следующие: 
 
 
 

Личность как субъект социального действия. (Понимающая социология, М.Вебер)  
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Основой социального действия М. Вебер считает рациональность и выделяет два типа 
рационального действия – ценностно-рациональный и целерациональный. 
Ценностнорациональный тип социального действия основывается на утверждении личностью 
определенных ценностей (моральных, религиозных). Целерациональный тип социального 
действия представляет собой достижение цели посредством использования рационально 
осмысленных средств достижения. Кроме рациональных типов социального действия М.Вебер 
выделяет два нерациональных -  аффективный тип, основанный на эмоциях и традиционный, 
основанный на подражании. Личность с точки зрения понимающей социологии определяется 
как идеальный тип социального действия. Так, в отношении политической власти М.Вебер 
выделяет типы политического лидерства, соответствующие типам социального действия: 
официально-легальный (целерациональный тип), традиционный и харизматический 
(аффективный тип). 

Личность как носитель смыслов жизненного мира (Феноменологическая 
социология, А.Шюц) 

С точки зрения феноменологии, личность – это прежде всего носитель смыслов 
собственного жизненного мира. Жизненный мир личности можно определить как сферу 
сосуществования с другими людьми в общих культурных и символических смыслах. 
Жизненный мир можно структурировать по уровням и степени проявления объективного и 
субъективного начал – субъективный, интерсубъективный и объективный уровни. 
Интерсубъективный уровень представляет собой переход от личного, субъективного уровня к 
объективному, социокультурному и находит свое выражение в коммуникации. 
Интерсубъективный мир – это  привычный социальный мир, который создается в результате 
взаимодействия между людьми, принадлежащими к одной  социальной группе – «домашней 
группе». 

 
Личность как субъект социального конфликта (марксизм) 
Понимание личности в марксизме имеет для российского общества особенное значение, 

поскольку довольно значительный период российской истории связан с попыткой 
практического применения марксизма и целым рядом соответствующих социальных практик. 
Принципиальной теоретической характеристикой понимания личности в марксизме является 
детерминированность личности общественными и, в первую очередь, производственными 
отношениями. Личность в таком теоретическом контексте становится прежде всего носителем 
качеств, которые формирует в ней принадлежность к определенному классу – социальной 
общности, определяемой отношением к средствам производства. Таким образом, можно 
говорить о личности крестьянина, феодала, капиталиста, пролетария. Поскольку в марксизме 
отношения между классами понимаются как социальный конфликт, личность как 
представитель класса является субъектом классовой борьбы. 

 
Личность как субъект социального взаимодействия. (Символический 

интеракционизм Дж.Г.Мид) 
Если Веберовская понимающая социология рассматривает способ связи личности и 

общества как социальное действие, то теория символического интеракционизма продвигается 
вглубь действующего субъекта. В символическом интеракционизме личность (самость) 
понимается как сложная структура, состоящая из двух взаимодействующих подсистем – 
внутренней психической сущности и интернализированных социальных норм. Первая 
подсистема обладает определенной устойчивостью, вторая способна меняться в зависимости от 
внешних воздействий. Таким образом, взаимодействие происходит на двух уровнях – 
внутреннем и внешнем. Для обозначения внешнего взаимодействия Дж. Г. Мид вводит понятие 
обобщенного другого – второй стороны взаимодействия, которая представлена системой 
транслируемых символов, через которые передаются нормы, и прежде всего определенным 
языком. Именно благодаря принятию индивидами установки или установок обобщенного 
другого становится возможным существование универсума дискурса как той системы 
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общепринятых или социальных смыслов, которую в качестве своего контекста предполагает 
мышление. Присвоенную систему социальных символов можно назвать социальной 
идентичностью личности. Так, например, посредством взаимодействия с обобщенным другим 
как данным с рождения этносом, усвоением определенного языка с заложенными именно в нем 
смыслами, формируется этническая идентичность. Можно сказать, что индивид становится 
личностью по мере приобретения способности быть участником ряда окружающих его 
дискурсов – национального, политического, религиозного и т.д.  

В символическом интеракционизме большое внимание уделяется формированию 
личности.  Дж. Герберт Мид выделяет две основные ступени развития личности в процессе 
взаимодействия с обобщенным другим – игру и соревнование. Если на стадии игры ребенок 
имеет дело с воплощенными отдельными символами – игрушками и усваивает отдельные 
нормы (например, кукла для девочки символизирует понимание красоты), то в стадии 
соревнования происходит организация отдельных норм в единую систему. Именно в 
соревновании индивид становится взаимодействующим субъектом, личностью, не просто 
усваивающей, но и собственным, уникальным способом реагирующей на другого. 

Таким образом, символический интеракционизм придает значение не только внешним, 
но и внутренним процессам взаимодействия и предлагает зеркальную Я-концепцию. Ч. Кули 
выделяет три основных элемента Я-концепции: образ нашего облика в представлении другого 
человека, образ его суждения о нашем облике и какое-то самоощущение, например гордость 
или унижение. 

 
Ролевая теория личности 

 
Важное место в социологическом объяснении личности занимает ролевая теория 

личности. Основные положения этой теории были сформулированы американскими 
социологами Дж. Мидом и Р. Минтоном, разрабатывались Р. Мертоном и Т. Парсонсом. 

С точки зрения ролевой теории личности социальное поведение описывается 
следующими основными понятиями: «социальный статус» и «социальная роль». 
Социальный статус и социальная роль соотносятся как статическая и динамическая социальные 
характеристики личности. Статус – положение в социальной структуре, роль – поведение. 
Статус объективен по отношению к личности, роль имеет признаки субъективности, статус 
занимают, роль выполняют, играют. В норме статус и роль совпадают, так, например, женщина, 
родившая ребенка, получает статус матери и выполняет роль матери. Девиантное поведение 
связано с расхождением статуса и роли – так, например, женщина может иметь статус матери, 
но не заботиться о своем ребенке, оставив попечение о нем бабушкам. Может быть и обратная 
ситуация, в данном примере связанная с положительным девиантным поведением – женщина, 
не имея статуса матери, например, вторая жена отца ребенка фактически выполняет роль 
матери. Таким образом, ролевое поведение оценивается именно как соответствующее или не 
соответствующее определенному социальному статусу. Социальную роль можно 
рассматривать в двух аспектах: ролевого ожидание (экспектация) и ролевое исполнение (игра). 
 Поскольку социальная роль имеет субъективную составляющую, постольку она более 
сложна по своей структуре и именно выполнением социальных ролей можно охарактеризовать 
личность с социологической точки зрения. Структура социальной роли предложена 
американским социологом Т. Парсонсом: 
1) эмоциональность - одни роли требуют эмоциональной сдержанности, другие - 
раскованности; 
2) способ получения - одни предписываются, другие достигаются;  
3) масштаб - одни роли предполагают узкий спектр взаимодействия, другие – широкий; 
4) мотивация – каждая роль предполагает определенное внешнее и внутреннее стимулирование, 
соответствующее потребностям, удовлетворяемым в процессе исполнения роли;  
5) степень формализации – выполнение одних ролей нормативно прописано (например, 
должностными инструкциями), других – более свободно.  
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Российский социолог П.И.Смирнов выделяет в структуре социальной роли следующие 
компоненты: ценности, мастерство, полномочия. Ценности представляют собой наиболее 
значимый и устойчивый компонент социальной роли: роль существует пока существует 
ценность. Мастерство - самый неустойчивый и быстро изменяющийся компонент социальной 
роли. 

Знания умения и навыки могут быть различны у исполнителей одной социальной роли и 
совпадать у исполнителей разных ролей. Полномочия представляют собой определенный набор 
прав и обязанностей, который связан с социальным контролем, с возможностью применения 
позитивных и негативных социальных санкций. Полномочия социальной роли свидетельствуют 
о возможности принимать решения. При недостатке какого-то из компонентов социальной роли 
возникают искажения в исполнении социальной роли. При неусвоении ценностей социальной 
роли проявляются типы: «делец», «наемник», «временщик», то есть типы, в которых 
представлено только внешнее исполнение роли. При недостаточном овладении мастерством 
исполнители ролей превращаются в плагиаторов, эксплуататоров, шарлатанов. Если 
исполнитель социальной роли превышает свои полномочия, то он превращается в узурпатора, 
если недостаточно полномочий, то исполнение социальной роли трансформируется в 
человекоугодие, низкопоклонство.  

Поскольку одна личность как носитель социальных набора ролей может сталкиваться с 
различными и, вероятно, противоположными ожиданиями относительно своего поведения, 
постольку может формироваться ролевой конфликт. Классическим примером ролевого 
конфликта является совмещение социальных ролей матери и профессионала. Роль матери очень 
масштабна и требует постоянного приоритетного внимания к ребенку, при этом роль 
профессионала может требовать обязательного присутствия на рабочем месте. Для помощи в 
таком типичном ролевом конфликте общество создает особые механизмы – различные права и 
льготы для работающих матерей. 

С точки зрения ролевой теории личности всю деятельность в обществе, осуществление 
функций всех социальных институтов можно представить как результат исполнения всех 
социальных ролей всеми личностями данного общества. 

 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 
социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 
природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 
концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 
поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 
Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 
«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные 
санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от 
«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое 
«аномия»? 

 
 

1. Учебная дисциплина -социология 
2. Раздел 2. Эмпирическая социология 
3. Тема лекционного занятия-   
Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 
исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 
исследовании. Шкалы и индексы   
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4. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 
особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 
разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 
социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении.   
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Виды и функции социологического исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Программа социологического исследования. Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Выборка в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Измерение в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Шкалы и индексы   Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
6. 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) 
Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 
исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 
исследовании. Шкалы и индексы   
Текст лекции 

Виды и функции социологического исследования 

Социологическое исследование. 
В самом общем виде социологическое исследование можно определить как систему 

логически последовательных методологических, методических и организационно-технических 
процедур, связанных единой целью: получить достоверные данные об изучаемом социальном 
явлении или процессе. 

Социологическое исследование включает в себя четыре организационно автономных и 
вместе с тем содержательно взаимосвязанных этапа: 
• методологическую и методическую подготовку исследования; 
• сбор первичной социологической информации; 
• компьютерную обработку собранной информации; 
• математический и содержательный анализ обработанной информации, подготовку отчета, 

формулирование выводов и рекомендаций. 
 
Виды социологического исследования. 

Конкретный вид социологического исследования обусловлен характером поставленной в 
нем цели, выдвинутых задач.  

1. В зависимости от глубины анализа предмета, сложности решаемых задач различают три 
основных вида социологического исследования: разведывательное, описательное и 
аналитическое. 

Разведывательное исследование - наиболее простой вид конкретно-социологического 
анализа. Оно решает весьма ограниченные по своему содержанию задачи, охватывает, как 
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правило, небольшие обследуемые совокупности и основывается на упрощенной программе и 
сжатом по объему методическом инструментарии. 

Этот вид исследования может использоваться либо как предварительный этап глубоких и 
масштабных исследований, либо для сбора «прикидочных» сведений об объекте изучения. Та-
кая потребность возникает особенно часто тогда, когда предмет социологического 
исследования относится к разряду мало или вообще не изученных. В частности, 
разведывательное исследование успешно применяется для получения дополнительной 
информации о предмете и объекте, для уточнения и корректировки гипотез и задач, 
методического инструментария и границ обследуемой совокупности в углубленном, широко-
масштабном описательном или аналитическом исследованиях, а также для выявления 
трудностей, которые могут встретиться в ходе их проведения. 

Выполняя перечисленные вспомогательные задачи, разведывательное исследование 
служит поставщиком оперативной социологической информации. В этом случае можно 
говорить о такой его разновидности, как экспресс-опрос, цель которого состоит в выявлении 
отношения людей к актуальным событиям и фактам (зондаж общественного мнения), а также 
эффективности различных мероприятий. Например, с помощью экспресс-опросов определяется 
удовлетворенность аудитории качеством прослушанной лекции, содержанием и формой за-
нятия. Нередко к ним прибегают для оценки хода и результатов общественно-политических 
кампаний, в частности, избирательных. 

Обычно в разведывательном исследовании используется один из наиболее доступных 
методов сбора первичной социологической информации (к примеру, интервью или анкетный 
опрос), позволяющий провести его в короткие сроки. Вместе с тем, если речь идет об уточнении 
предмета или объекта широкомасштабного исследования, уместно прибегнуть к целенап-
равленному анализу литературы, а также к опросу специалистов (экспертов), компетентных в 
изучаемой области, либо хорошо знающих особенности объекта. С этой же целью может быть 
проведено интенсивное групповое интервью методом «фокус-групп». 

Описательное исследование - более сложный вид социологического анализа. По своим 
целям и задачам оно предполагает получение эмпирических сведений, дающих относительно 
целостное представление об изучаемом явлении, его структурных элементах. Такое 
исследование проводится по полной, достаточно подробно разработанной программе, с ис-
пользованием методически апробированного инструментария. Его надежная методологическая 
оснащенность делает возможным группировку и классификацию элементов исследуемого 
объекта по тем параметрам, которые выделены в качестве существенных в связи с изучаемой 
проблемой. 

Описательное исследование обычно применяется тогда, когда объектом анализа служит 
относительно большая общность людей, отличающаяся разнообразными характеристиками. 
Это может быть коллектив крупного предприятия, в котором трудятся люди разных профессий 
и возрастных групп, имеющие различные стаж работы, уровень образования, семейное 
положение и т. д., население города, района, области, региона, страны. В таких ситуациях 
выделение в структуре объекта относительно однородных групп позволяет осуществить 
поочередную оценку, сопоставление и сравнение интересующих характеристик, выявить 
наличие или отсутствие связей между ними. 

Аналитическое исследование - самый сложный вид социологического анализа, ставящего 
своей целью не только описание структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение 
причин, которые лежат в его основе и обуславливают распространенность, устойчивость или 
изменчивость и другие свойственные ему черты. В силу такого предназначения аналитическое 
исследование имеет особенно большую практическую ценность. 

Если в ходе описательного исследования устанавливается, есть ли связь между теми или 
иными параметрами изучаемого социального явления, то в ходе аналитического выясняется, 
носит ли обнаруженная связь причинный характер. В первом случае может интересовать, 
например, наличие связи между удовлетворенностью работников содержанием выполняемого 
труда и его производительностью, а во втором - является ли удовлетворенность содержанием 
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труда единственной, непосредственной или косвенной причиной, определяющей уровень его 
производительности. 

Поскольку реальность нашей жизни такова, что выделить и изучать в «чистом виде» какой-
либо один влияющий на нее фактор практически невозможно, почти в каждом аналитическом 
исследовании рассматривается совокупность факторов, из которой впоследствии вычленяются 
основные и неосновные, временные и устойчивые, явные и скрытые (латентные), управляемые 
и неуправляемые факторы. 

Подготовка аналитического исследования, в том числе тщательная разработка программы 
и инструментария, занимает много времени. Необходимые предварительные сведения об 
отдельных сторонах изучаемого объекта и предмета, которые позволяют выбрать оптимальные 
пути их дальнейшего углубленного анализа, нередко собирают при помощи разведывательного 
или описательного исследования. 

По методам сбора социологической информации аналитическое исследование носит 
комплексный характер. В нем, дополняя друг друга, могут применяться различные формы оп-
роса, анализа документов, наблюдения. Тем самым аналитическое исследование существенно 
отличается не только содержанием подготовительного этапа и этапа сбора первичной 
информации, но и подходами к обобщению и объяснению результатов. 

Самостоятельной разновидностью аналитического исследования является социальный 
эксперимент. Его проведение предполагает создание экспериментальной ситуации путем 
изменения (в той или иной степени) обычных условий функционирования интересующего 
исследователя объекта. В ходе эксперимента особое внимание уделяется изучению «поведения» 
тех включенных в экспериментальную ситуацию факторов, которые придают данному объекту 
новые свойства. 

Осуществление социального эксперимента требует специальных знаний и методических 
навыков. Решение о проведении эксперимента должно быть взвешенным и обоснованным. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Составьте примерную программу социологического исследования. 
2. Назовите функции программы социологического исследования. 
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 
 

1. Учебная дисциплина -социология 
2. Раздел 2. Эмпирическая социология 
3. Тема лекционного занятия-   
Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 
методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 
интерпретации социологических данных 
4. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора информации 
в социологии 
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 
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1 Количественные методы социологического 
исследования 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Организационные методы социологического 
исследования. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Эмпирические методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Статистические методы анализа социологической 
информации 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Методы интерпретации социологических данных 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
6. 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) 
Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 
методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 
интерпретации социологических данных 

 
Текст лекции 
 

Количественные методы могут быть охарактеризованы как "формализованные" и 
"массовые". Под формализацией в данном случае понимается направленность методики на 
фиксацию строго определенного набора анализируемых признаков объекта и количественное 
их измерение. Характерная особенность формализованных методических инструментов 
состоит в том, что в них исследуемые переменные заданы исследователем заранее. 

Количественными они в исследовании называются по причине нацеленности 
преимущественно на получение количественной информации о большом количестве объектов 
исследования (потребителей, избирателей, мигрантов и т.п.). Главной задачей исследований с 
использованием количественных методов является получение численной оценки состояния 
объекта изучения или реакции респондентов на некое событие. Такие методы применяются, 
когда необходимы точные, статистически надежные численные данные. 

Основным преимуществом количественных методов исследования является четкая 
структура изложения, можно опросить определенное количество людей (выборка) от населения 
России (генеральная совокупность) и получится, что на руках у исследователя мнение всей 
страны по этому вопросу (репрезентативность выборки). Т.е. чтобы узнать мнение всех 
россиян, не обязательно опрашивать каждого, надо опросить определенный процент каждой из 
групп населения. Но получатся цифры, развернутого представления о предмете не будет. 

Количественные исследования нацелены на получение цифровой информации о большом 
числе объектов исследования: покупателей, потребителей, предприятий. Главной задачей 
количественных исследований, в отличие от качественных исследований, является получение 
численной оценки изучаемой темы. Такие исследования применяются, когда необходимы 
точные, статистически надежные количественные данные.  

В основе количественных методов исследования всегда лежат строгие статистические 
модели, используются большие выборки. Это позволяет не просто получить мнения и 
предположения, а выяснить точные количественные значения изучаемых показателей. То есть 
результаты количественных исследований статистически достоверны, их можно 
экстраполировать на всю изучаемую генеральную совокупность. Исследования с 
использованием количественных методов исследований – это основной инструмент получения 
необходимой информации для планирования и принятия решений в случае, когда необходимые 
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гипотезы уже сформированы при помощи качественных методов. Там, где нужно проверить 
уже сформулированную гипотезу или оценить различные варианты практических действий, 
количественные методы могут предоставить соответствующий инструмент. Главные 
характеристики количественных методов – «формализм» и «массовость». Исследуемые 
переменные заданы разработчиком заранее и отступление от них в процессе сбора уже 
невозможно, а массовый сбор однотипных данных предшествует их количественной, цифровой 
обработке. 

Основные характеристики количественной стратегии социологического исследования 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 
Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 
Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить 
взаимосвязи между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 
исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 
факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 
формулируются 

До начала сбора данных 

Исследовательские 
инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, 
во многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 
операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 
Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 
представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных 
показателей, индексов и т.п 

Валидность (надежность) 
достигается достоверным 

Повторением установленных связей 

 
К достоинствам измерительных количественных методов относится достаточно 

объективный характер процедуры исследования и возможность перепроверки полученных 
результатов благодаря выполнению требований репрезентативности, надежности и валидности. 
С помощью количественных методов возможно изучение большое количество испытуемых и 
обобщение полученных данных достаточно быстро и легко. Выявление устойчивых и 
объективных характеристик объекта исследования позволяет сравнить полученные 
индивидуальные результаты исследований с обобщенными данными исследований больших 
выборок. Кроме того, именно результаты применения количественных методов дают 
возможность построения математической модели исследуемого объекта.  

Однако ряд недостатков, присущих количественным методам, способны достаточно 
сильно исказить информацию, получаемую в результате проведенного исследования. 
Количественные методы подвергаются критике, прежде всего, с позиций методологии, 
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поскольку их способность должным образом объяснить и понять глубинный смысл 
происходящих явлений и процессов оказывается явно недостаточной. 

 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 
социологии. 
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 
применение количественных методов 
5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 
 
 
1. Учебная дисциплина -социология 
2. Раздел 2. Эмпирическая социология 
3. Тема лекционного занятия-   
Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 
исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 
проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 
4. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации в 
социологии 
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Качественные методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Тактики качественного исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Методы качественного исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Принципы и организация проведения качественных 
исследований 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Анализ данных в качественных исследованиях Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
6. 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) 
Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 
исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 
проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 
 
Текст лекции 

Тактики качественного исследования 

Для исследования социальной реальности в рамках проблематики социологии 
социальной работы применяются различные группы методов, в том числе и качественные. Они 
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нацелены не столько на фиксацию количественных параметров изучаемых явлений 
микросоциальной жизни, сколько на познание того качества явления, которое делает его 
социально значимым, несмотря на его особенность. 

Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 
методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 
направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 
феноменологическая социология (А. Шюц) и этнометодология (Г. Гарфинкель).  

Микросоциологическая направленность в социологии является методологической базой 
качественного подхода к социологическому исследованию.  

Качественная стратегия служит для изучения социальных проблем с точки зрения 
индивидуального, частного. Объектом исследования являются отдельные индивиды или 
сообщество индивидов с их специфическими социальными характеристиками. Предметом 
изучения могут быть социальные роли и их реализация в практике повседневной жизни.  
Качественные методы используются для получения данных о личном опыте и причинах 
социального поведения. 

Качественная методология формировалась в XX веке и включает в себя разнообразные 
исследовательские стратегии и методы (в настоящее время более 40 видов). 

Качественный подход имеет следующие особенности: 
1. Он используется для изучения небольших по численности объектов (малых групп или 

индивидов); 
2. Исследовательская цель- выявить и интерпретировать субъективные смыслы, 

значения; 
3. Изучение концентрируется на уровне микроанализа отдельных случаев, состояний 

социального взаимодействия; 
4. Индуктивная логика анализа: от фактов жизни к их классификации и 

концептуализации; 
5. Для сбора данных используются нестандартизированные разновидности методов 

сбора информации (включенное наблюдение, свободное или фокусированное интервью, 
качественный анализ документов). 

Решение о проведении качественного исследования принимают в следующих случаях.  
• Проблема не сформулирована четко; 
• Необходимо детальное (глубокое) описание проблемы; 
• Важно описание индивидов в естественной обстановке, в полевых условиях; 
• Для раскрытия проблемы нужна позиция активного исследователя (личное проведение 

процедур исследования руководителем проекта; когда важно раскрыть ситуацию с 
позиции участников, а не с точки зрения «внешнего эксперта»). 

• Если требуется текстовое изложение состояния проблемы с привлечением свидетельств 
участников событий; 
Таким образом, качественное исследование используется в том случае, если его цель 

предусматривает определенное понимание исследуемого феномена, не требующее 
количественной интерпретации, или в случае, когда исследуемые феномены не поддаются 
точному измерению. 

 
 
 

Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 
 

№ 
п/п 

Основания сравнения Количественные методы   Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 
изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 
(случай, процесс) 
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2 Исследовательские 
задачи 

А) измерить параметры 
явления б) установить 
взаимосвязи между 
отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 
явления  
б) концептуализировать 
явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 
4 Исследовательские 

гипотезы 
формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 
инструменты 

А) разрабатываются до 
полевого этапа                                  
б) формализованы, во 
многом одинаковы для всех 
исследователей 

А) определяются как до 
полевого этапа, так и в его ходе 
б) неформализованы, 
отражают индивидуальный 
исследовательский опыт  

6 Исследовательские 
задачи 

Стандартизованы, 
предполагается их 
дублирование 

Менее стандартизованы, 
дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 
оценки, акты сознания и 
поведения 

Субъективные значения 
фактов для индивида 

8 Данные исследования 
представляются в 
различных видах 

Статистические 
распределения, шкальные 
показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 
интеллектуальные продукты 
стенограмм, аудио- и 
видеозаписи, групповые 
дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 
 

Тактики качественного исследования 

• case study -изучение случая 
• этнографическое исследование 
• историческое исследование 
• история жизни 
• история семьи 
• grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная теория) 
• феноменологическое исследование 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 
6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 
применение качественных методов 
 
 
1. Учебная дисциплина -социология 
2. Раздел 2. Эмпирическая социология 
3. Тема лекционного занятия-   
Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 
социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 



 60 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 
методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 
управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 
сферы 
4. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 
информации для анализа социальной сферы 
5. Структура лекционного занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Организация социологического исследования в 
социальной сфере 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Специфика социальной сферы как объекта 
социологического анализа 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Проблематика социологических исследований 
социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Применение мониторинговых методик в исследованиях 
социальной сферы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Организационно-технологические управленческие 
аспекты прикладного социологического исследования 
социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 
социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 
социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 
методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 
управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 
сферы 
 
Текст лекции 

Специфика  социальной  сферы как объекта социологического анализа. 

Содержание понятия "социальная сфера". Можно выделить несколько подходов к 
определению социальной сферы. 

Первый подход (М.В. Лапшина). 
 Социальная сфера – это совокупность больших социальных групп: классов, наций, 

народов. М.В. Лапшина: социальная сфера включает в себя "все общественные группы, из 
которых состоит данное конкретное общество, и все взаимоотношения между ними, все 
процессы изменения и развития общественных групп. В основном понятие социальной сферы 
в такой трактовке совпадает с понятием социальной структуры общества, в состав которой 
входят те или иные классы, социальные прослойки, профессиональные группы, народности и 
нации". 

Второй подход – экономический (М.С. Касымова). 
М.С. Касымова: "Социальная сфера - это совокупность отраслей народного хозяйства, в 

той или иной мере задействованных в процессе удовлетворения социальных потребностей 
граждан, работники которых получают соответствующие доходы из средств, выделяемых 
обществом на эти потребности". В данном случае социальная сфера предстает только как 
социальная инфраструктура, вне деятельности в ней каких-либо социальных субъектов, их 
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связей и отношений. 
Третий подход (Г.М. Кац). 
Социальная сфера является частью других сфер жизнедеятельности общества и не 

представляет собой самостоятельную подсистему общества. Г.М. Кац: социальной сферой 
жизни следует называть круг явлений и процессов, определяемых формированием, 
деятельностью, взаимодействием, распадом групп людей в различных видах 
жизнедеятельности - экономике, политике, семье, нравственности, культуре. 

Четвертый подход (В.Н. Иванов). 
Социальная сфера - это специфическая область общественных отношений, 

охватывающая систему социально-классовых, национальных отношений, связи общества и 
личности. В нее также включена совокупность социальных условий и факторов 
жизнедеятельности общественных групп и личности, их развития и совершенствования. 

Пятый подход (Г.И. Осадчая, С.А. Шавель). 
Социальная сфера связана, прежде всего, с социальным воспроизводством населения как 

дифференцированной совокупностью взаимодействующих социальных субъектов. .А. Шавель: 
"Социальная сфера - пространство воспроизводства повседневной жизни, развития и 
самоосуществления человека как личности". В.Н. Ковалев: "Социальная сфера - исторически 
сложившаяся, относительно устойчивая система связей и отношений между 
взаимодействующими субъектами и всеми другими элементами, составляющими общество как 
целостность". Помимо субъектов в социальную сферу включена также широкая "совокупность 
социальных условий и факторов, обеспечивающих жизнедеятельность общественных групп и 
индивидов, их воспроизводство, развитие, совершенствование". 

Г.И. Осадчая: «Социальная сфера представляет собой целостную, постоянно 
изменяющуюся подсистему общества, порожденную объективной потребностью общества в 
непрерывном воспроизводстве субъектов социального процесса. Это устойчивая область 
человеческой деятельности людей по воспроизводству своей жизни, пространство реализации 
социальной функции общества. Именно в ней обретает смысл социальная политика 
государства, реализуются социальные и гражданские права человека. 

Социальная сфера представляет собой самобытное, сложноорганизованное, 
упорядоченное целое, единое в своей сущности, в своем качестве, назначении и вместе с тем 
многофункциональное в силу сложности и многозначности процесса воспроизводства 
дифференцированных социальных субъектов с их способностями, потребностями, 
многообразием интересов. Процессы функционирования и развития социальной сферы 
обусловлены объективными закономерностями и основываются на определенных принципах 
социального управления». 

Функции социальной сферы. 
Главной функцией социальной сферы является функция социального 

воспроизводства различных слоев и групп населения в их целостности как субъектов 
исторического процесса, а также их всестороннего жизнеобеспечения. Функция социального 
воспроизводства заключается в осознанной, целенаправленной деятельности членов общности 
по поддержанию своей целостности и устойчивости, обеспечению наиболее благоприятных 
условий для своего существования и развития, для развития отношений с другими общностями. 

Социоадаптивная функция способствует достижению согласованности действия 
людей в обществе, стимулирует деятельность индивидов и социальных групп, направленную 
на наиболее эффективную реализацию потенциала каждого, и отражается показателями, 
характеризующими стимулы к эффективной социальной деятельности человека и 
общественных образований. 

Социопродуктивная функция дает возможность удовлетворить все потребности 
людей, необходимые для воспроизводства социального организма в его целостности, качества 
на всех структурных уровнях общества и описывается системой объективных и субъективных, 
а также нормативных и реальных показателей, характеризующих обеспеченность населения 
продуктами потребления и услугами. 
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Социокультурная функция регулирует процессы приобщения человека и различных 
социальных групп к духовной стороне воспроизводственного процесса, к освоению социально-
нравственного потенциала общества, обеспечивает согласование ценностных ориентации и 
интересов различных субъектов, социальную активность людей и может характеризоваться 
показателями успешности социализации индивида, востребованности конкретных социальных 
структур, степенью согласованности интересов различных групп населения и эффективности 
социальной политики, мерой включенности их в общественные преобразования. 

Социодинамическая функция связана с повышением качества жизни населения, 
обеспечением созидательного, динамического характера практики на основе 
совершенствования самих субъектов жизнедеятельности, расширения потенциала социальной 
сферы и характеризуется системой показателей социальной мобильности в обществе. 

Социозащитная функция обеспечивает социальные гарантии и права, социальную 
помощь и поддержку нетрудоспособным и депривированным слоям общества и выражается в 
системе показателей, характеризующих степень социальной защищенности населения (уровень 
прожиточного минимума, численность населения, находящегося за чертой бедности, 
количество и качество бесплатных услуг, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных 
потребностей субъектов социальной сферы). 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 
исследования социальной сферы. 
2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в социальной 
сфере.  
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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) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
 

1. Учебная дисциплина -социология 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 
Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  
теория: основные школы. 
3. Цель занятия. освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов 
применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 
знания и навыки по истории социологической теории   
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Описать теоретико-методологические предпосылки 
становления социологии как науки 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Развитие социологической мысли в России.  Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Развитие классической социологии в Западной Европе Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Развитие американской социологии. Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Современная социологическая теория: основные 
школы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
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) 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 
научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 
социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 
науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 
4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 
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5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 
повлияли в  большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 
7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 
8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 
9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 
10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 
11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 
 
1. Учебная дисциплина -социология 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 
3. Цель занятия. Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных категориях 
социологии 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Объект и предмет социологии как науки Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Место социологии в системе научного знания. Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Основные категории социологической науки Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Функции и законы социологии 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
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) 
 

Вопросы к обсуждению: 
 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 
науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 
4. Расскажите о функциях и законах социологии. 

 
1. Учебная дисциплина -социология 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного  общества. 
Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 
мобильность. 
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3. Цель занятия. Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, 
раскрыть социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 
социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности.     
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Общество как система Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Социальная стратификация и социальная мобильность Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Социальная структура и ее элементы Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Социальные институты современного общества Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Социальные общности и социальные группы Опрос, оценка знаний 
студентов 

6 Социальная стратификация, социальная мобильность. 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
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) 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Дайте определение социальной структуры общества. 
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 
3. Опишите социальную общность и социальную группу. 
4. Назовите признаки социального института. 

 
1. Учебная дисциплина -социология 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 
личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 
идентичность личности 
3. Цель занятия. Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия 
социального статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие 
социализации, девиации, социального контроля 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Социологическое понимание личности Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Ролевая теория личности Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Социализация личности Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Социальная установка: понятие, структура, функции Опрос, оценка знаний 
студентов 
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5 Социальная идентичность личности Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
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) 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  
2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 
концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности 
(ролевой, поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 
Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 
«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные 
санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от 
«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое 
«аномия»? 

 
ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма задания:  реферат 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 
2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в. 
3. Преднаучный этап развития социологии в России. 
4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 
5. Американская социология 
6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 
1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 
2. Функции социологии 
3. Понятие «социальное» 
4. Функции общества как системы 
5. Коммуникация в социуме 
6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 
7. Дисфункция социальных институтов 
8. Понятие «социальная стратификация общества» 
9. Концепция социальной мобильности общества 
10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 
11. Функции культурных ценностей 
12. Социальная структура общества 
13. Теории социального прогресса в социологии 
14. Социальные движения и процессы 
15. Процесс глобализации: сущность 
16. Основные аспекты процесса глобализации 
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17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 
18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 
19. Концепции классовой структуры общества 
20. Социальный статус личности  
21. Социальная роль личности 
22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 
23. Социологические концепции личности. 
24. Интересы, потребности, ценности личности.  
25. Структура личности в социологии. 
26. Процесс социализации в социологии 
27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 
28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 
29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 
30. Роль теории в социологическом исследовании. 
31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 
32. Сущность социологического опроса. 
33. Типология методов сбора информации в социологии. 
34. Система методов сбора информации в социологии. 
35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 
40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 
41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 
42. Триангулярный подход в социологии 
43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 
44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 
45. Триангулярный подход в социологии 
46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 
47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 
48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 
49.Система эмпирических показателей социальной сферы 
50.Компоненты социальной сферы 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
7. 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.  

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

9. 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.  
10. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
11. 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.  
12. 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. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 
тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 
 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  
 
Вариант 1 

Раздел 1 
(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  
(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 
 (??) 1.1.1. Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 
науки (??) 
(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 
(?) Древняя Греция 
(?) Древний Египет 
(!) Древний Рим 
(?) Месопотамия 
(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 
науки? 
(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 
мира и космогоническая гипотеза; 
(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 
биологии; 
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(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 
цикличного движения в обществе; 
(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 
постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 
(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 
различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 
клеткообразование"?  
(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 
(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 
(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 
(?) Ч.Дарвин 
(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 
(?) Майкл Фарадей 
(?) Джеймс Джоуль  
(!) Джеймс Уатт 
(?) Генрих Герц 
(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  
(!) Ж.Кювье 
(?) Ж.Лемарк 
(?) И.Кант 
(?) П.Лаплас 
 

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. 

 

ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
 
1. Учебная дисциплина -социология 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 
исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 
исследовании. Шкалы и индексы   
3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 
особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 
разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 
социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении.   



 71 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Виды и функции социологического исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Программа социологического исследования. Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Выборка в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Измерение в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Шкалы и индексы   Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
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) 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Составьте примерную программу социологического исследования. 
2. Назовите функции программы социологического исследования. 
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 
 
 

1. Учебная дисциплина -социология 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 
методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 
интерпретации социологических данных 
3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора информации 
в социологии 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Количественные методы социологического 
исследования 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Организационные методы социологического 
исследования. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Эмпирические методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 



 72 

4 Статистические методы анализа социологической 
информации 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Методы интерпретации социологических данных 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
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) 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 
социологии. 
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 
применение количественных методов 
5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 
 
 
1. Учебная дисциплина -социология 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 
исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 
проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 
3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации в 
социологии 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Качественные методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Тактики качественного исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Методы качественного исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Принципы и организация проведения качественных 
исследований 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Анализ данных в качественных исследованиях Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
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) 
 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 
6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 
применение качественных методов 

 
1. Учебная дисциплина -социология 
2. Тема практического (семинарского) занятия-   
Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 
социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 
социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 
методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 
управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 
сферы 
3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 
информации для анализа социальной сферы 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Организация социологического исследования в 
социальной сфере 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Специфика социальной сферы как объекта 
социологического анализа 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Проблематика социологических исследований 
социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Применение мониторинговых методик в исследованиях 
социальной сферы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Организационно-технологические управленческие 
аспекты прикладного социологического исследования 
социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
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) 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 
исследования социальной сферы. 
2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4.Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в социальной 
сфере.  

 
ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма задания:   контрольная работа 
 

Контрольная работа.  
Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 
Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 
средств социологии. 
Примерные темы контрольных работ:  
1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 
2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 
3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 
4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 
5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 
6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 
7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 
8. Интернет-реклама как социального института в современной России 
9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 
10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 
11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 
12. Семейные ценности современной российской молодежи 
13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 
14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 
15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 
16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 
17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 
18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 
19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 
20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 
21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 
22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 
23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 
24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 
25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 
26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 
27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 
28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 
 
Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов предусмотрена контрольная работа. Она носит 
методологический и методический характер,  имеет целью формирование навыков составления 
программы социологического исследования и является обязательным элементом учебного 
процесса в ходе изучения дисциплины.  
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Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим студентом 
и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, 
прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая 
значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 
программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 
практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания методологической 
части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 
- анализ проблемной ситуации; 
- формулирование проблемы (основного противоречия); 
- выделение объекта и предмета исследования; 
- определение цели и задач; 
- интерпретирование понятий концепции; 
- предварительный системный анализ объекта исследования; 
- выдвижение гипотез. 
 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 
(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и применительно 
к разработанной методологической части программы социологического исследования: 
- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 
- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 
- подготовку «сценария» использования метода опроса; 
- проектирование выборочной совокупности респондентов; 
- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 
- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 
- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 
- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   
Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при наличии 
заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для выпускной 
(дипломной) квалификационной работы. 

 
   Требования к контрольной работе: 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также, напечатана 
на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый курс, тему 
контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя (преподавателя, 
ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы.  Особое внимание  в тексте 
необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц инструментария. Все 
листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы (титульный лист не 
нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 
бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 
ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета по 
дисциплине.  
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Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 
неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

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

 
(??)3.4.4. Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 
социологического исследования социальной сферы 
(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет 
следующие функции: 
(!) методологическую 
(!) методическую 
(!) организационную 
(?) информационную 
 (??)При разработке программы исследования социальной сферы необходимо исходить из 
следующих требований: 
(!) обоснованность всех процедур исследования 
(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их практическую 
реализацию 
(!) четкость формулировок 
(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 
(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 
методов сбора эмпирической информации 
 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 
(!) метод экспертных оценок 
(?) включенное наблюдение 
(?) контент-анализ 
 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 
(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 
(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 
(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 
 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 
количественные методы: 
(?) только анализ статистики 
(?) только анкетный опрос 
(?) только формализованное интервью 
(?) ни один из перечисленных методов 
(!) все перечисленные методы 

 
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 
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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. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 
 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 
Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  
теория: основные школы. 

 

 
Рис.1. Ремесло и мануфактура 

 

 
Рис.2. Машинное производство 
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Рис.3. Индустриализация 

 
 
 

 
 

Рис. 4.  Соотношение городских и сельских жителей  в 1800 г. 
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Рис.5. Баррикады в Париже 23 февраля 1848 г. 

 
Схема 1 

Периоды институционализации социологии в России 
 

Первый этап - 1860-1890 гг.  
Второй этап - 1890 г. - начало XX в.  
Третий этап - первая четверть XX в.  
Четвертый этап - 20-е - 30-е годы XX в.  
Пятый этап - конец, 50-х - 90-е годы XX в.  
Шестой этап - 90-е годы XX в. по н/вр. 
 
Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы 
социологии 

Схема 2 
Уровни социологического знания 
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Тема 1.3. Общество как 
система. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальная структура 
и ее элементы. Социальные институты современного общества. Социальные общности и 
социальные группы. Социальная стратификация, социальная мобильность. 

Схема 3 

Основные социальные институты 

• экономические институты, служащие для производства и распределения товаров и услуг; 
• политические институты, регулирующие осуществление власти и доступ к ней; 
• институты стратификации, определяющие размещение позиций и ресурсов; 
• институты родства, связанные с браком, семьей и социализацией молодежи; 
• институты культуры, связанные с религиозной, научной и художественной 

деятельностью.  
 

Схема 4 
Свойства социальных общностей 

1. Социальная общность – это целевая переменная: для того, чтобы люди смогли действовать в 
одном направлении, объединяя свои усилия и координируя действия, должны совпадать цели 
их деятельности в данной обстановке и по данному поводу. 
2. Социальная общность – это культурно-регулятивная переменная: совпадение целей не 
обеспечивает надежное взаимопонимание, если соучастники не будут руководствоваться в 
своих взаимоотношениях едиными, разделяемыми всеми участниками общности правилами и 
нормами. 
3. Социальная общность – это переменная солидарных социальных действий: общность 
возникает на основе совпадающих целей и разделяемых норм системы солидарных социальных 
взаимодействий партнеров. 
 

Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 
личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 
идентичность личности 

Схема 5 
Этапы социализации личности (Э. Эриксон) 

Общие социологические теории 

Специальные социологические теории 

Отраслевые теории 

Эмпирический уровень 

Социальная инженерия 
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• Младенчество (первый год жизни). В результате этого этапа формируется доверие, 
которое является базовым качеством для всех социальных отношений. 

• Раннее детство (2-3 года). Результатом этого этапа является чувство стыда, которое 
является фундаментом культурных норм. 

• Возраст игры (4года – школа). Результат – инициативность. 
• Школьный возраст. В возрасте до 12 лет формируется трудолюбие, чувство 

компетентности. 
• Юность 12-13-19-20 лет. Этот период посвящен пониманию себя, приобретению 

эгоидентичности. 
• Ранняя зрелость: (20-25) формирует способность к интимности. 
• Средняя зрелость: (26-64). Положительное качество этого возраста – продуктивность, 

забота о младших. 
• Поздняя зрелость: (65 лет – конец жизни). Собирание всех приобретенных качеств, 

полнота личностных свойств. 
 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 
 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 
исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 
исследовании. Шкалы и индексы. 

Схема 6 
Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 
Методологический раздел  

• Формулировка проблемы.  
• Обоснование актуальности проблемы.  
• Цель исследования. 
• Задачи исследования. 
• Объект исследования. 
• Предмет исследования. 
• Интерпретация основных понятий. 
• Гипотезы исследования. 

Методический раздел  
• Определение типа исследования. 
• Обоснование типа выборочной совокупности. 
• Выбор методов сбора информации. 
• Логико-концептуальная схема анкеты. 
• Логическая структура анкеты. 
• График динамики сложности вопросов.  
• Примерный инструментарий. 
• Рабочий организационный план исследования 

 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 
методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 
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исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 
интерпретации социологических данных 
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Рис. 2. Классификация методов социологического исследования 
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Рис. 3. Количественные методы: общие положения 

 
Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 
Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 
Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить взаимосвязи 
между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 
исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 
факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 
формулируются 

До начала сбора данных 
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Исследовательские 
инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, во 
многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 
операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 
Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 
представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных показателей, 
индексов и т.п 

Валидность (надежность) 
достигается достоверным 

Повторением установленных связей 
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Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 
исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 
проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

№ 
п/п 

Основания сравнения Количественные методы    Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 
изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 
(случай, процесс) 

2 Исследовательские 
задачи 

А) измерить параметры 
явления б) установить 
взаимосвязи между 
отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 
явления  
б) концептуализировать 
явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 
4 Исследовательские 

гипотезы 
формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 
инструменты 

А) разрабатываются до 
полевого этапа                                  
б) формализованы, во 
многом одинаковы для всех 
исследователей 

А) определяются как до 
полевого этапа, так и в его ходе 
б) неформализованы, 
отражают индивидуальный 
исследовательский опыт  

6 Исследовательские 
задачи 

Стандартизованы, 
предполагается их 
дублирование 

Менее стандартизованы, 
дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 
оценки, акты сознания и 
поведения 

Субъективные значения 
фактов для индивида 

8 Данные исследования 
представляются в 
различных видах 

Статистические 
распределения, шкальные 
показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 
интеллектуальные продукты 
стенограмм, аудио- и 
видеозаписи, групповые 
дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 
 

Схема 7 
Тактики качественного исследования 

• case study -изучение случая 
• этнографическое исследование 
• историческое исследование 
• история жизни 
• история семьи 
• grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная 

теория) 
• феноменологическое исследование 
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Кейс-стади (case study) – традиционная тактика качественного исследования для изучения 
уникального объекта в совокупности его взаимосвязей.  

 

Примеры качественных методов: 
наблюдение 
глубинное интервью 
фокусированное интервью 
традиционный анализ документов 
визуальные методы анализа: (анализ рисунков, анализ фотографий, фоторепортажи и др.) 

 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 
социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 
социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 
методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 
управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 
сферы 

Схема 6 

Наиболее актуальные направления социологического анализа социальной сферы 
в настоящее время: 

• проблемы социальной защиты различных групп населения и типов семей; 
• научно-информационное обеспечение анализа и прогнозирования социальных 

процессов в обществе и регионах; 
• оценка динамики уровня жизни населения. 
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Рис 8. Джини-коэффициент 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ЛАБОРАТОРНЫМ  
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. 
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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. Продвинутые методы обработки текстовых документов 
Тема 1.1. Инструменты 
работы с текстовыми 
документами 

Форма представления текстовых данных в компьютере. 
Способы кодирования текстовой информации. Программы 
для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых 
документов.  
Порядок работы над документом. Правила набора и верстки 
документа с учетом дальнейшего использования. 
Структурирование документов. Параметры страниц. 
Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и 
«внедрение» объектов. Режимы отображения документа. 
Назначение режима «Главный документ». Сложное 
форматирование документов. Таблицы. Графические 
объекты. Формулы. Рецензирование. 

Тема 1.2. Автоматизация 
работы с текстовыми 
документами 

Использование шаблонов для работы с типовыми 
документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. 
Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка 
полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с 
текстовыми документами с помощью макросов. 

РАЗДЕЛ 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 
Тема 2.1. Инструменты 
работы с табличными 
документами 

Форма представления числовых данных в компьютере. 
Компьютерные технологии обработки табличных данных. 
Программы для работы с табличными документами. 
Автоматизация процессов обработки данных. Основные 
методы оптимизации работы табличного процессора. 
Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 
Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с 
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диаграммами. Защита табличных документов. 
Автоматизация работы с табличными документами с 
помощью макросов. 

Тема 2.2. Анализ данных в 
электронных таблицах 

Статистическая обработка данных. Построение 
графических зависимостей. Способы анализа данных в 
электронных таблицах. Списки и их использование для 
анализа табличных данных. Анализ данных с помощью 
сводных таблиц. Решение оптимизационных задач. 
Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

РАЗДЕЛ 3. Информационно-коммуникационные технологии 
Тема 3.1. Технологии 
создания презентаций 

Форма представления графических данных в компьютере. 
Основные типы презентаций. Создание базовой 
презентации. Приемы создания и обработки презентаций. 
Работа в программе в различных режимах (режимы 
обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

Тема 3.2. Сетевые и 
облачные технологии в 
автоматизации офиса 

Технологии цифровой экономики. Основные сквозные 
цифровые технологии и их влияние на традиционные 
сектора экономики. Системный подход при решении задач. 
Использование искусственного интеллекта. 
Типовые решения автоматизации офиса. Программное 
обеспечение (офисные программные приложения, 
прикладное программное обеспечение). Направления 
автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. 
Адресация в компьютерных сетях. Информационная 
безопасность и цифровая гигиена. Обеспечение 
совместной деятельности. Информационные облачные 
технологии автоматизации офиса. Технологии 
современного офиса: интернет вещей, искусственный 
интеллект, параллельная работа с документами, удаленная 
работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор 
«облачных» архитектур. 
Автоматизация офисных приложений. Облачные 
технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. 
Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 

 
 

1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 
дисциплине (модулю) 

Лабораторные 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. Лабораторное занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий 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 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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



 7 

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

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

Работа во время проведения занятия 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. 

Перечень тем лабораторных работ 

1. Программные средства реализации информационных процессов. Технологии создания и 
преобразования текстовых данных. 

2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с дополнительными объектами, 
таблицами и графическими объектами документа. 

3. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Возможности 
текстового процессора по созданию и обработке больших документов сложной структуры. Работа 
в режиме главного документа. 

4. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Автоматизация 
работы с типовыми документами 

5. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, редактирование и форматирование 
данных в электронных таблицах. 

6. Информационные технологии обработки числовой информации в электронных таблицах. 
Вычисления, анализ и визуализация данных в электронных таблицах. 

7. Анализ данных в электронных таблицах Использование списков для анализа данных в 
электронных таблицах. 

8. анализ данных в электронных таблицах Изучение инструментов анализа данных. Решение 
оптимизационных задач. 

9. Информационные технологии обработки числовой информации с помощью финансовых функций. 
10. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание интерактивных презентаций. 
11. Заполнение электронного портфолио обучающегося РГСУ. 
12. Изучение Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
13. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Использование служб Интернета для решения 

практических задач. 
14. Принципы функционирования реляционных баз данных. Создание и редактирование базы данных. 
 

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. 
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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 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

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

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

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

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

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

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
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«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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, 
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; 
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− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

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

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

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы 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; 
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. 
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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 
экзамена/дифференцированного зачета. 

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

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

баллов 

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

13-15 
рейтинговых 

баллов 

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

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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. Традиционные ценности как основа жизни российского общества 
Тема 1.1. Наши ценности: 
цивилизационный код 

Ценности – нравственные ориентиры, формирующие 
мировоззрение граждан, лежащие в основе 
гражданской идентичности и единого культурного 
пространства государства. 

Тема 1.2. Жизнь как абсолютная 
ценность: от биологически 
обусловленного к социально 
ответственному 

Понятие жизни, биологическое и социальное в 
человеке, ценность жизни, проблема смысла жизни. 

Тема 1.3. Быть достойным. 
Нравственные эталоны и образцы 
поведения 

О чести и совести, об искренности, о дружбе, 
честности и бескорыстии. 

РАЗДЕЛ 2. Основные ценности 
Тема 2.1. Милосердие и 
гуманность: сопряженность 
понятий 

О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и 
жертвенности. 

Тема 2.2. Справедливость и 
законность: диалектика смыслов 

О справедливости и законности, о свободе и 
необходимости, о правах и обязанностях. 

Тема 2.3. Исторические формы 
единства. Коллективное начало 

О коллективизме, о крепкой семье, о созидательном 
труде, взаимопомощи и взаимоуважении. 

РАЗДЕЛ 3. Гражданская идентичность и служение Отечеству 
Тема 3.1. На пути к гражданской 
идентичности 

О гражданском единстве, общероссийской 
гражданской идентичности. 

Тема 3.2. Служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу 

О Родине, о верности, о мужестве и 
самоотверженности, о силе духа и чувстве долга. 

РАЗДЕЛ 4. Основные угрозы традиционным ценностям. Механизмы их сохранения 
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Тема 4.1. Угрозы традиционным 
ценностям 

О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-
ценностях – о беспринципности и гордыне, лицемерии 
и зависти, о клевете и мести. 

Тема 4.2. Механизмы сохранения и 
укрепления традиционных 
ценностей 

О сохранении исторической памяти, о преемственности 
поколений, о единстве народов. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Тема 1.1. Наши ценности: цивилизационный код 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что обозначает термин «ценности»?  
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2. Что значит оценить явление?  
3. От чего зависит оценка?  
4. Могут ли быть ценности общечеловеческими? Почему? 
5. Что такое духовно-нравственные ценности? Духовные? Нравственные? 
6. Что значит «традиционные ценности»? 
7. Что мы относим к области духовного, кроме морали?  

 
Тема 1.2. Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к 

социально ответственному 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем своеобразие обыденного представления о жизни? 
2. Какие исторические факты могут вступать в противоречие с обыденным представлением 

о жизни? 
3. Чем детерминированы (обусловлены) оценочные суждения о жизни? 
4. Что значит утверждение «жизнь не является универсальной ценностью»? 
5. Почему определение жизни в Новой философской энциклопедии не может нас 

полностью удовлетворить? 
6. Почему, на взгляд лектора, философы обратились к проблеме жизни в ее биологическом 

измерении? 
7. Что такое социобиология? 
8. К каким выводам пришли социобиологи? 
9. Поясните слова лектора: «Ученые не смогли  преодолеть сугубо биологический, т.е. 

редукционистский подход к жизни человека». Что такое редукционизм? 
10. Какова позиция оппонентов социобиологов? 
11. Почему так важно помнить об этом противостоянии идей в решении проблемы сущности 

человеческой жизни? 
12. В чем состоит опасность «биологизаторства», т.е. такого отношения к человеку, 

согласно которому биологические программы определяют его жизнь? 

 
Тема 1.3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы могут быть возможные негативные последствия такого выбора, описанные еще 
20 лет назад Френсисом Фукуямой в своей известной книге «Наше постчеловеческое 
будущее»? 

2. Поясните слова Фукуямы: ««самый глубокий страх перед этой технологией имеет 
отнюдь не утилитарную природу. скорее это страх перед тем, что в конечном счете 
биотехнология принесет нам утрату нашей человеческой сущности — то есть важного 
качества, на котором держится наше ощущение того, кто мы такие и куда идем, какие 
бы ни происходили изменения с человеком за всю его историю. хуже 
того, это изменение мы можем провести, не зная, что теряем что-то весьма и весьма 
ценное». 

3. Согласны ли вы с утверждением, что претензия современной науки на всеобщий 
сущностный характер того знания, которое она получила и развивает безосновательна? 

4. Как немецкий философ Вильгельм Дильтей понимал «жизнь»? 
5. Что есть жизнь для Фридриха Ницше? 
6. Поясните слова лектора: «жизнь народа, нашего многонационального народа, как и 

жизнь каждого ее представителя, являясь способом бытия Российской цивилизации 
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вмещает в себя и в духовном, и в социальном плане весь ценностный ряд культурного ее 
кода» 

7. Какое устойчивое выражение русского языка как нельзя лучше характеризует образ 
мысли, а значит, и желаемый образ жизни нашего народа, по мнению лектора? 

8. Что такое «правда»? Чем она отличается от понятия «истина»? 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
 
Тема 2.1. Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что значит «оценить» предмет? Какую роль в оценке феномена играет эталон? 
2. Почему оценочные суждения одного и то же явление могут не совпадать? 
3. Чем отличается прескриптивное высказывание от дескриптивного высказывания? 

(см. в словарях). Приведите примеры 
 
Тема 2.2. Справедливость и законность: диалектика смыслов 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Поясните слова лектора: «Слово «справедливость» бифункционально» 
2. Лектор утверждает, что «не только в Древней Греции, но и в философии Древнего 

Востока справедливость рассматривается как внутренний принцип существования природы, 
как физический, космический порядок, отразившийся в социальном порядке. Можно сказать, 
что это некоторая парадигма мышления Древнего мира». Какие примеры приводятся в лекции 
для иллюстрации этого утверждения? 

3. Что обозначает термин «законность»? 
4. Что вы знаете о т.н. Законах Хаммурапи. Какую роль они сыграли в истории 

развития законности? 
5. Лектор утверждает, что центральные в христианстве «идея личного бога, идея 

равенства всех перед ним независимо от пола, национальности и социального положения и идея 
свободы с представлением о бессмертии души стали основой для трансформации старых идей». 
Поясните это утверждение. 

6. Поясните слова лектора о римском праве: «Фундаментом законности всегда 
выступала вера как базовая ценность, основополагающий элемент римской культуры права». 

7. Какую роль сыграло Римское право в истории развития правовых систем? 
8. Как изменилось понимание роли человека у мыслителей эпохи Возрождения по 

сравнению с богословами Средних веков? 
9. Как вы думаете, почему лекторы предприняли «столь длительный обзор истории 

развития европейской философско-правовой, этическо-правовой мысли, выявление ее 
закономерностей в последовательном историческом изложении»? 

 
Тема 2.3. Исторические формы единства. Коллективное начало 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Поясните слова лектора: «Индивидуализация» социального пространства – путь, 
по которому пошла Западная цивилизация, приводит к потере метафизических связей – с 
трансцендентным, с природным, с социальным, которые помогали человеку во все времена не 
просто преодолевать сложные моменты своего земного существования, выживать, но и 
ощущать смысловое наполнение своего бытия, находить опору и надеяться». 
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2. А каков смысл понятия гендер? Какую опасность для человечества таит этот 
«свободный его выбор»? 

3. Как Вы относитесь к тому, что в западных странах разрешают менять пол даже 
детям??? Так, в Норвегии подобное право у юных жителей страны появляется с семи лет, а в 
Великобритании – с девяти. А в Канаде ребёнок даже может не спрашивать родителей 
разрешения сменить пол. Операцию проведут и без согласия мамы и папы. 

4. Помимо традиционных «он» и «она» в Америке и некоторых европейских странах 
предлагается включить в перечень местоимения «оно» и «они» для тех, кто видит себя вне 
бинарной системы полов? 

5. Какие исторические феномены повлияли на разницу в механизмах формирования 
и путях развития нашей – российской и их – западной цивилизаций? 

6. Что же считали справедливым наши предки, и как они соизмеряли справедливое 
и законное, как повлияли их ценностные убеждения на развитие нашей цивилизации? 

7. Поясните слова лектора: «В отличие от европейской традиции, справедливым 
считается состояние единства, а не состояние равенства. Единства с централизованным 
управлением. Своеобразный патернализм» 

8. Что мы можем и должны сделать, чтобы не просто не растерять ценностный опыт, 
но использовать его, перенося лучшее в будущее, оставляя ошибки в прошлом? 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 
 
Тема 3.1. На пути к гражданской идентичности 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как в языке отражается изменения в социальной жизни общества (на примере 

слов «служение», «служба», «работа»? 
2. Что вы знаете о лейтенант полиции Магомед Нурбагандове? (см. иные источники) 

Как его трагическая гибель повлияла на смысл слова «работа»? 
3. Каков смысл понятия «служение»? 
4. Что есть «служение» с мотивационной, с телеологической, с деятельностной, с 

личностной, с аксиологической точек зрения? Приведите примеры 
5. «Идеал служения как высшей ценности, значимой для государства, народа 

формировался в нашем культурном коде с глубокой древности. Наглядным образцом такого 
служения для ценностного пространства общественного сознания всегда выступали герои», - 
утверждает лектор. Кого принято называть героем? Кого наши предки (в дохристианской Руси 
называли героями? 

6. Как принятое Русью христианства формировало в сознании наших предков 
героические образы? 

7. Наше национальное самосознание вобрало в себя разные типы героев, 
отмеченных верным служением Родине на избранном поприще. Приведите примеры героев-
воинов. 

8. Как лектор характеризует тех, кого принято называть герой-мастер? Кого можно 
причислить к героям-мастерам? 

9. Герои-первопроходцы… Кто это?  Что знаете о таких людях? 
10. Лектор утверждает, что «эпоха же Просвещения дала импульс новому 

наполнению понятия служения». Поясните его слова. 
11. «Со словами «служение», «служить» в нашей культуре связаны представления о 

таких добродетелях, как бескорыстие, нестяжательство, терпение, усердие, скромность. Целый 
ряд русских пословиц и поговорок вербализует эти смыслы», - говорит лектор. Давайте 
попробуем истолковать некоторые из них:  

− на службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся; 
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− верно служу – ни по чем не тужу; 
− которая служба нужнее, та и честнее; 
− тяжел крест, но надо несть. 
12. Как вы относитесь к словам бывшего госсекретарь США Мадлен Олбрайт: 

«Колоссальные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России»?  
 
Тема 3.2. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как менялся смысл слова «Отечество»? От древних греков к христианским 

богословам…  
2. Поясните слова лектора: «Служение Отечеству это патриотизм в действии» 
3. Как понимают патриотизм псевдолиберальные идеологи? 
4. «Один из высших видов служения – это воинская служба. Но не только в армии 

можно служить Родине. Ведь не менее важны и другие виды служения», - утверждает лектор. 
Назовите и проиллюстрируйте современными примерами различные виды служения 

5. Какие исторические примеры гражданского служения приводит лектор? 
6. «Служением может быть только такая деятельность, которая, не важно, в большой 

или малой мере, но направлена на укрепление Отечества, на его защиту, на умножение его 
славы и величия», - поясните слова лектора 

7. Как, на ваш взгляд, произведения искусства могут служить делу укрепления 
нашего Отечества? 

8. Что может сделать каждый из нас для процветания нашего Отечества? 
 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. 
МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 

 
Тема 4.1. Угрозы традиционным ценностям 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Деятельность экстремистских и террористических организаций как угроза 

традиционным ценностям  
2. Деятельность отдельных средств массовой информации и массовых 

коммуникаций как угроза традиционным ценностям 
3. Действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных 

иностранных государств как угроза традиционным ценностям 
4. Транснациональные корпорации и иностранные некоммерческие организации как 

фактор угрозы традиционным ценностям 
5. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений как способ разрушения 

традиционной семьи 
6. Деструктивная идеология. Понятие и способы существования 
7. Последствия распространения деструктивной идеологии 
 
Тема 4.2. Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы сохранения исторической памяти и формы противодействия попыткам 
фальсификации истории 

2. Пути сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей 
3. Инструменты защиты от внешнего деструктивного информационно-психологического 

воздействия 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Традиционные ценности: основа 

российского общества» 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) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

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

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

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

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

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

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

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

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

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

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

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

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

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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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; 
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используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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). 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

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

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

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

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

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

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



 23 

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

 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете. 

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

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

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 
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(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 
текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 
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. 
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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. История государства и права России 
Тема 1.1. 
Древнерусское 
государство и 
право IX-XII вв. 

Восточные славяне в предгосударственный период. Соседская 
община. «Военная демократия». Социальная дифференциация 
общества. Протогосударства. Возникновение государственности у 
восточных славян. Дискуссия норманистов и антинорманистов. 
Основные этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, 
обусловившие своеобразие ее государственных и правовых 
институтов. Общественный строй Древней Руси. Структура населения 
и правовой статус различных социальных групп. Государственный 
строй русских земель в IХ—ХII вв. Территориальная организация 
Древнерусского государства. Киевская Русь как раннефеодальная 
монархия. Высшие и местные органы власти и управления. Военная 
организация Древней Руси. Возникновение и развитие древнерусского 
права. Источники права: обычное право, Закон русский, договоры 
Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и Ярослава 
Мудрого, княжеские уставы и уставные грамоты. Византийские 
правовые источники. Русская правда как памятник права.  

Тема 1.2. 
Государство и 
право на Руси в 
XII-XIV вв. 

Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII 
в. — первой половине ХVI в., ее основные этапы и последствия. 
Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и Киевское 
княжества: особенности социальной структуры и феодальных 
отношений. Княжеская власть. Состояние и развитие государственно-
правовых институтов. Новгородская и Псковская феодальные 
республики. Социальная структура. Административно-
территориальное устройство. Форма правления. Администрация и суд 
Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ. Устройство вооруженных 
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сил. Новгорода. Развитие права в русских землях в удельный период. 
Источники права: обычное право и нормативно-правовые акты. 
Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга.  

Тема 1.3. 
Государство и 
право Московской 
Руси в XV-XVII вв. 

Предпосылки образования Русского централизованного 
государства. Этапы становления и особенности развития Московского 
княжества в XIV в. — первой половине ХVI в. Изменения в 
социальной структуре русского общества. Начало юридического 
оформление крепостного права. Развитие государственного 
устройства. Способы объединения земель. Ликвидация удельной 
системы. Установление системы подданства. Великое княжество 
Московское как раннефеодальная монархия. Княжеская власть. 
Боярская дума и ее правовой статус. Дворцово-вотчинная система 
управления. Дворцовые пути. Возникновение приказов. Организация 
вооруженных сил. Поместная система. Изменение статуса церкви и ее 
отношений с государством. Флорентийский собор 1439 г. и ее 
политические последствия. Автокефалия Московской церкви. 
Освященные соборы. Стяжатели и нестяжатели. Борьба с ересями. 
Развитие русского феодального права. Частные акты. Источники 
права. Судебник 1497 г. как памятник права.  

Становление сословно-представительной монархии в России и 
основные этапы ее развития. Правовое положение сословий. 
Основные разряды служилых людей. Тяглые и нетяглые сословия. 
Развитие крепостного права. Холопы. Изменения в государственном 
устройстве. Расширение территориальных границ. Статус вновь 
присоединенных территорий. Украина в составе Московского 
царства. Государственные реформы середины ХVI в. Опричнина как 
особый политический режим. Органы власти и управления сословно-
представительной монархии. Царская власть. Династический кризис. 
Смута в русском государстве. Самозванцы. Попытки ограничения 
власти царя. Первое и второе народные ополчения, организация 
власти в них. Боярская Дума. Земские соборы, их структура, состав, 
порядок созыва. Приказы, их устройство и классификация. Местные 
органы управления и самоуправления. Губные и земские избы. 
Воеводское управление на местах. Военное устройство. Стрелецкое 
войско и новоприборные полки. Казаки. Изменения в положении 
церкви в государстве. Учреждение патриаршества. Церковная 
реформа. Раскол. Соотношение церковной и светской властей. 
Развитие права. Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. 
Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права: подготовка, 
источники, структура. 

Тема 1.4. 
Становление и 
развитие 
абсолютной 
монархии в XVIII 
веке 

Сущность абсолютизма и его признаки. Предпосылки 
становления российского абсолютизма, его особенности и этапы 
развития. Изменения в сословной организации общества в конце XVII 
в. и первой четверти XVIII в. Отмена местничества в 1682 г. Сословно-
правовые преобразования при Петре Великом. Развитие сословного 
строя при его приемниках в XVIII в. Статус шляхетства (дворянства). 
Указ о единонаследии 1714 г. Манифест о даровании вольности 
российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 
г. Положение духовенства. Городское население и его положение в 
сословной иерархии. Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие 
сословного самоуправления. Положение крестьянства. Развитие 
государственного устройства России. Статус вновь присоединенных 
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земель. Инкорпорация их в государственно-правовую систему 
Российской империи. Юридическое оформление абсолютизма в 
России. Изменения в государственном механизме во второй половине 
XVII в. Ликвидация сословно-представительных учреждений. 
Изменение статуса Боярской думы. Реформирование приказной 
системы при Алексее Михайловиче и его преемниках в XVII столетии. 
Усиление централизации управления. Государственные реформы 
первой четверти XVIII в. Императорская власть. Реорганизация 
центрального и местного аппарата управления. Сенат. Органы 
надзора: фискалы и прокуратура. Коллегии. Генеральный регламент 
1720 г. Губернские реформы и местная администрация. Военная 
реформа Петра I. Введение рекрутской повинности. Развитие и 
совершенствование регулярной армии и флота Российской империи. 
Политический сыск. Создание регулярной полиции. Табель о рангах 
1722 г. Судебная реформа Петра I. Отделение суда от местной 
администрации. Сенат как судебная инстанция. Юстиц-коллегия, и ее 
функции. Судебные функции коллегий и местных органов 
управления. Военно-судебная реформа. Развитие государственной 
системы России во второй четверти XVIII в. Дворцовые перевороты и 
попытки правовых реформ. Изменения в высшем государственном 
управлении. Верховный тайный Совет. Кабинет министров. 
Реорганизация Сената. Просвещенный абсолютизм в России. 
Государственные реформы второй половины XVIII в. Губернская 
реформа 1775 г. Местная администрация. Реформа судебной системы 
во второй половине XVIII в. Система сословных судов. Реорганизация 
полиции. Устав благочиния 1782 г. Изменение статуса церкви. 
Ликвидация патриаршества. Создание Синода. Секуляризация 
церковных земель. Формирование новой системы права. Источники 
права. Становление отраслевого законодательства. Попытки 
систематизации законодательства в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. 
Гражданское право. Правовой режим вотчин и поместий. Уголовное 
право. Артикул Воинский 1715 г. 

Тема 1.5. 
Государственный 
механизм и 
систематизация 
законодательства в 
первой половине 
XIX века 

Факторы, определившие преобразование государственно-
правовой системы России в первой половине ХIХ в. Развитие 
сословного строя. Закрепление статуса сословий в Своде законов 
Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. 
Указ о вольных хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 
1842 г. Развитие российской государственности в первой половине 
ХIХ вв. Особенности государственного управления и права на 
окраинах Российской империи. Особенности организации 
государственной власти и управления на территории Царства 
Польского и Финляндии. Реорганизация государственного 
управления. Органы верховного и подчиненного управления. 
Государственный совет. Комитет министров. Министерства. 
Собственная его императорского величества канцелярия. 
Министерство двора. Правительственный конституционализм. 
Проект «Уставной грамоты Российской империи». Система 
государственной и политической безопасности: реорганизация 
полиции, жандармерия, цензурное законодательство. Развитие армии 
и флота. Возрождение ополчения. Военные поселения. Изменения в 
судебной системе. Учреждение коммерческих судов. Развитие 
российского права. Систематизация законодательства. Полное 
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собрание законов Российской империи. Свод законов Российской 
империи. Развитие частного права. Уголовное право. Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Система 
преступлений и наказаний. 

Тема 1.6. Реформы 
второй половины 
XIX в. и развитие 
государственно-
правовой системы 

Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-
политические и экономические предпосылки либеральных реформ. 
Изменения в сословном строе России. Подготовка крестьянской 
реформы 1861 г. Основные акты. Статус свободного сельского 
обывателя. Временнообязанные крестьяне. Административно-
территориальное устройство крестьян. Крестьянская община, 
волостные учреждения. Земельная реформа. Уставная грамота. 
Мировой посредник. Выкупная сделка. Регламентация хозяйственной 
деятельности крестьянства. Изменения в государственном устройстве. 
Присоединение Средней Азии и организация управления на ее 
территории. Русская Америка. Совершенствование центрального и 
местного государственного аппарата. Создание Совета министров. 
Изменения в функционировании центральных ведомств. Изменения в 
организации и деятельности полиции, пенитенциарной системы. 
Финансовая реформа. Формирование всесословного самоуправления. 
Земская реформа 1864 г. Городовое положение 1870 г. Система 
выборов. Местная администрация. Изменения в местном 
самоуправлении в 90-е гг. Военная реформа, ее сущность и основные 
направления. Реорганизация военного управления. Учреждение 
военных округов. Изменение системы комплектования армии и флота. 
Устав о воинской повинности 1874 г. Совершенствование системы 
подготовки военных кадров. Судебная реформа. Судебные уставы 
1864 г. Новая судебная организация. Суд присяжных. Формирование 
адвокатуры. Уголовный и гражданский процесс по судебным уставам 
1864 г. Цель и основное содержание военно-судебной реформы. 
Военно-судебный устав 1867 г. Создание постоянных органов 
военной юстиции. Судебная контрреформа. Развитие права. 
Гражданское право в условиях либеральных реформ. Возникновение 
фабричного законодательства. Уголовное право. Преступления и 
наказания по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 
1885 г. Особые уголовные законы. Военный устав 1875 г. Военно-
морской устав 1886 г. 

Тема 1.7. 
Формирование 
ограниченной 
монархии. Свод 
Основных 
Государственных 
законов в редакции 
1906 г. Первая 
Российская 
республика: 
февраль-октябрь 
1917 г. 
Конституция 
РСФСР 1918. 

Предпосылки социально-экономических и политических 
реформ в начале ХХ в. Революция 1905—1907 гг. как важнейший 
фактор преобразований. Советы рабочих депутатов. Кризис 
сословной организации общества и изменения его структуры. 
Положение основных сословий, социальных классов. Формирование 
общественных организаций и политических партий, выражающих 
интересы основных социальных слоев общества. Столыпинская 
аграрная реформа. Реформирование государственного аппарата в 
начале ХХ в. Создание и функционирование Государственной Думы. 
Совершенствование законодательства по выборам в Государственную 
Думу в 1905—1907 гг. Изменение статуса Государственного Совета. 
Совет министров. Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы 
Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г. Права и свободы 
подданных Российской империи. Развитие системы полицейских 
органов. Чрезвычайная юстиция. Военно-полевые суды. Гражданское 
право в начале ХХ в. Уголовное уложение 1903 г. Изменения в 
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государственном и военном управлении в годы первой мировой 
войны. Прогрессивный блок. Особые совещаний по обороне, топливу, 
транспорту, продовольствию. Союз земств и городов (Земгор). 
Военно-промышленные комитеты. Изменения в гражданском и 
финансовом праве, обусловленные обстоятельствами военного 
времени. Закон об усилении полиции от 23 октября 1916 г. 
Февральская революция в России в 1917 г.: причины и последствия. 
Свержение монархии. Изменения в государственном строе. Система 
двоевластия. Временный комитет Государственной Думы. 
Возникновение Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Образование Временного правительства. 
Взаимоотношения Советов с Временным правительством и его 
органами на местах. Демократизация политической жизни. 
Реорганизация местного управления. Провозглашение республики. 
Высшие органы государственной власти. Управление на местах. 
Армия. Милиция, органы политического сыска. Правовая политика 
Временного правительства. Основные черты законодательства. Новые 
избирательные законы, законодательство о правах и свободах. 
Состояние гражданского, уголовного, процессуального права. 
Октябрьская революция 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов и его решения. Обращение к рабочим, 
солдатам и крестьянам. Декрет о мире. Декрет о земле. Декрет об 
образовании рабочего и крестьянского правительства. Борьба за 
распространение Советской власти на всю территорию страны. 
Складывание однопартийной системы. Учредительное собрание и его 
роспуск. Третий Всероссийский съезд Советов. Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа. Развитие системы Советов. 
Высшие органы власти и управления. Всероссийские съезды Советов, 
ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, ВСНХ. Местные органы власти 
и управления. Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии и 
Флота, Рабоче-крестьянской милиции и ВЧК. Национально-
государственное строительство. Декларация прав народов России. 
Отделение церкви от государства и школы от церкви. Правовой статус 
церкви. Восстановление патриаршества. Разработка и принятие 
Конституции РСФСР 1918 г. Основные положения Конституции: 
структура органов власти и управления; взаимоотношения центра и 
мест; избирательная система. 

Тема 1.8. 
Образование 
советской 
республики и 
союзного 
государства. 
Первые советские 
конституции 1918 
г. и 1924 г. 
Развитие 
советского права 
1918 – конец 1920-х 
гг. 

Гражданская война и иностранная военная интервенция в России. 
Политика «военного коммунизма». Национализация средних и 
мелких предприятий, запрещение частной торговли. Централизация в 
управлении промышленностью. Милитаризация транспорта и 
промышленности. Всеобщая трудовая повинность. Хлебная 
монополия. Продотряды. Декрет СНК 11 января 1919 г. «О 
разверстке». Карточная система распределения. Чрезвычайные 
репрессивные меры. Конституционные и чрезвычайные органы 
государственной власти и управления в годы гражданской войны. 
Совет рабоче-крестьянской обороны. Ревкомы. Комбеды. Развитие 
Российской Федерации. Особенности правового статуса автономных 
образований. Экономический и политический кризис начала 1921 г. 
Сущность и правовые основы новой экономической политики. 
Переход к рыночной экономике и замена прямых административных 
методов управления ею гражданско-правовым регулированием. 
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Основные направления осуществления НЭПа. Создание СССР. 
Политическая борьба по вопросу о форме советской федерации. 
Конституция СССР 1924 г. и национально-государственное 
строительство. Национальногосударственное размежевание в 
Средней Азии и образование новых союзных республик. Изменения в 
политической системе. Реорганизация юстиции и 
правоохранительных органов. Судебная реформа в РСФСР 1922 г. 
Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание Верховного Суда 
СССР в 1923 г. Основы судоустройства и судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик 1924 г. Упразднение ВЧК. Создание ГПУ 
НКВД РСФСР и ОГПУ СССР. Изменение их полномочий. 
Реорганизация НКВД и милиции. Военная реформа. Переход на 
смешанную систему устройства вооруженных сил и их сокращение. 
Создание территориально-милиционной системы комплектования. 
Реорганизация военного управления. Введение единоначалия. 
Общесоюзный закон о воинской обязанности 1925 г. Кодификация 
советского законодательства в период НЭПа. Гражданский кодекс 
1922 г. Кодекс законов о труде 1922 г. Регулирование семейных 
отношений. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Уголовные кодексы 
РСФСР 1922 и 1926 гг. 

Тема 1.9. Развитие 
советского 
государства и 
права 1930-е гг. 
Изменения в 
государственном 
механизме СССР в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. 
Нюрнбергский 
процесс: 
источники 
познания и 
историческое 
значение. Развитие 
советского 
государства и 
права 1945 – 1991 
гг. 

Факторы, обусловившие преобразования в государственно-
правовой системе в предвоенные годы. Реорганизация политической 
системы в 30-е гг. Укрепление однопартийной системы. Утверждение 
административно-командной системы управления экономикой, 
социальным и культурным строительством. Проведение 
форсированной индустриализации и коллективизация. Кредитная 
реформа 1930—1931 гг. Подготовка и принятие Конституции СССР 
1936 г. Система органов власти и управления. Коренные изменения в 
избирательном праве. Права, свободы и обязанности граждан. 
Развитие СССР как союзного государства. Вступление в СССР новых 
союзных республик. Мероприятия Советского государства по 
укреплению обороны страны. Реорганизация органов управления в 
области обороны. Переход к кадровой армии. Закон СССР о всеобщей 
воинской обязанности 1939 г. Расширение полномочий органов ОГПУ 
в начале 30-х гг. по применению внесудебных репрессий. Ликвидация 
республиканских НКВД. Переход милиции в состав ОГПУ и 
объединение ее в общесоюзном масштабе. Создание в 1934 г. НКВД 
СССР. Преобразование ОГПУ в Главное управление государственной 
безопасности НКВД СССР. Реорганизация милиции в 30-е гг. 
Создание общесоюзной системы исправительно-трудовых лагерей и 
учреждение главного управления лагерей (ГУЛАГ). Развитие 
судебной системы в СССР. Новые принципы организации и 
деятельности судебных органов. Закон о судоустройстве Союза ССР 
и союзных республик 1938 г. Создание в 1933 г. общесоюзной 
прокуратуры Система внесудебных репрессивных органов. 
Источники советского права в 30-е гг. Изменения в гражданском 
праве. Развитие колхозного права. Примерные уставы сельхозартели 
1930 и 1935 гг. Семейное и трудовое право 1930-1941 гг. Изменения в 
уголовном праве. Уголовный процесс в условиях массовых репрессий. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Превращение 
страны в единый военный лагерь. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
партийным и советским организациям прифронтовых областей 1941 г. 
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Правовой режим военного положения и осадного положения. 
Перестройка государственного аппарата. Особенности 
функционирования конституционных органов власти и управления в 
годы войны. Учреждение чрезвычайных органов партийно-
государственной власти: Государственный комитет обороны СССР, 
местные комитеты обороны, институт уполномоченных ГКО, 
Совинформбюро, Чрезвычайная комиссия по расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Национально-
государственное строительство. Закон о поправках к Конституции 
СССР от 1 февраля 1944 г. Преобразование наркоматов обороны и 
иностранных дел из союзных в союзно-республиканские. Ликвидация 
автономных республик ряда репрессированных народов и 
переселение их во внутренние районы СССР. 18 Примирение 
государства с церковью и признание патриотической роли 
православной церкви, мусульманской и иных конфессий. Избрание 
московского патриарха и создание духовного управления мусульман. 
Строительство Вооруженных сил. Учреждение должности 
Верховного Главнокомандующего и создание Ставки Верховного 
Главнокомандования. Реорганизация вооруженных сил. Введение 
института военных комиссаров, его последующая отмена. Развитие 
военного законодательства. Реорганизация органов внутренних дел и 
государственной безопасности в годы войны. Изменения в судебной 
системе. Военные трибуналы. Создание военных трибуналов и 
органов военной прокуратуры в местностях, объявленных на военном 
положении. Расширение их подсудности. Военно-полевые суды. 
Правовая политика Советского государства в годы войны. 
Чрезвычайное законодательство. Основные направления развития 
законодательства в годы Великой Отечественной войны: 
гражданского, трудового, земельного, колхозного, семейного, 
уголовного и уголовно-процессуального. 

Социально-экономические и политические последствия войны. 
Переход от войны к миру и восстановление народного хозяйства. 
Перестройка государственного аппарата после окончания Великой 
Отечественной войны. Упразднение чрезвычайных органов власти и 
восстановление в полном объеме деятельности конституционных 
органов власти и управления. Внесение изменений в Конституцию 
СССР в 1946 г. Усиление роли правительства (Совета Министров) и 
государственного управленческого аппарата. Борьба с последствиями 
культа личности Сталина. Реформирование госаппарата в конце 50-х 
— начале 60-х гг. Производственный и территориальный принципы в 
государственном управлении. Совнархозы. Демобилизация 
вооруженных сил. Организационно-правовые меры по переводу 
вооруженных сил на мирное положение. Реорганизация органов 
управления вооруженными силами. Сокращение армии и флота в 
начале 60-х гг. Создание ракетных войск стратегического назначения. 
Закон о воинской обязанности 1967 г. Реорганизация 
правоохранительных органов, аппарата партийного и 
государственного контроля в 1950 — 1960-е гг. Либерализация 
режима и начало массовой реабилитации необоснованно 
репрессированных по политическим мотивам. Ликвидация Особого 
совещания при МВД СССР в 1953 г. Упразднение МГБ. Учреждение 
КГБ при Совете Министров СССР. Национально-государственное 
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строительство. Развитие конституционных прав союзных и 
автономных республик. Реабилитация ряда народов, подвергшихся 
репрессиям и депортации в годы войны. Правовое регулирование 
экономики и трудовых отношений в условиях восстановления 
народного хозяйства после второй мировой войны. Изменения в 
гражданском, трудовом, колхозном праве. Кодификация советского 
права в 1950 — 1960- е гг. Обновление уголовного и процессуального 
права. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1958 г. Законы Союза ССР об уголовной ответственности 
за государственные и воинские преступления 1958 г. Уголовный 
кодекс РСФСР 1960 г. Общесоюзные основы уголовного 
судопроизводства 1958 г. Основы гражданского законодательства 
СССР и союзных республик 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 
1964 г. 

Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со 
всех постов и решение о недопустимости впредь совмещения поста 
Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров 
СССР. Ликвидация совнархозов и восстановление общесоюзных 
промышленных министерств и административно-приказных методов 
управления промышленностью. Государственное управление 
экономикой. Новая попытка экономической реформы. Принятие 
положения о государственном социалистическом предприятии 1965 г. 
Централизация управления в рамках ведомств. Разработка и принятие 
Конституции СССР 1977 г. Ее основные положения и отражение в ней 
идей общенародного государства и «развитого социализма». 
Восстановление во второй половине 60-х—начале 70-х годов 
общесоюзных органов внутренних дел и юстиции. Образование 
Министерства охраны общественного порядка СССР в 1966 г. и 
реорганизация его в Министерство внутренних дел СССР 1968 г. 
Создание следственного аппарата в органах внутренних дел. 
Техническое переоснащение органов внутренних дел. Законы о 
Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и государственном 
арбитраже (1979). Восстановление Министерства юстиции СССР и 
министерств юстиции союзных и автономных республик и передача 
им функций судебного управления 1970 г. Продолжение кодификации 
законодательства. Ведомственное нормотворчество. Вопрос о Своде 
законов СССР. Основы трудового законодательства СССР и союзных 
республик 1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 1973 г. Земельное и 
колхозное право. Примерный устав колхоза 1969 г. Закон об охране 
природы РСФСР. Общесоюзные основы законодательства о 
здравоохранении, народном образовании, охране памятников истории 
и культуры. Общесоюзные основы гражданского судопроизводства и 
гражданско-процессуальный кодекс РСФСР. Нарастание социально-
экономических и политических трудностей. Попытки преодолеть 
кризисные явления в период «перестройки». Государственно-
правовое обеспечение курса на ускорение социально-экономического 
развития на основе использования достижений научно-технического 
прогресса и укрепления трудовой и общественной дисциплины. 
Ослабление административно-командных методов управления. Закон 
о государственном предприятии 1987 г. Развитие индивидуальной 
трудовой деятельности и кооперации. Положение о колхозах 1988 г. 
Гласность. Ослабление идеологического контроля. Обновление 
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кадрового состава государственного и партийного аппарата. 
Обострение политического кризиса. XIX конференция КПСС 1988 г. 
Реформа политической системы. Внесение изменений в Конституцию 
СССР. Учреждение Съезда Советов как высшего органа власти СССР. 
Изменение статуса Верховного Совета СССР и его Президиума. 
Учреждение поста Президента СССР и консультативных органов при 
президенте: Президентский Совет, Совет безопасности, Совет 
Федерации и т.д. Кабинет министров. Отмена ст. 6 Конституции СССР 
о руководящей и направляющей роли КПСС. Возникновение новых 
политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти 
его союзных органов. Межнациональные конфликты. Нарастание 
центробежных тенденций. Попытки противостоять этим тенденциям 
конституционным путем (Закон о разделении компетенции между 
Союзом и республиками, Закон о порядке выхода субъектов 
федерации из состава Союза), а также силовыми методами. 
Декларация о государственном суверенитете России от 12 июня 1990 
г. Провозглашение союзными и автономными республиками 
деклараций о суверенитете. «Война законов». Учреждение съезда 
Советов Российской Федерации и поста Президента России. Выборы 
первого президента России 12 июня 1991 г. «Ново-Огаревский 
процесс». Подготовка нового союзного договора. События августа 
1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному положению. 
Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате. Подчинение 
союзных ведомств, Центрального банка и вооруженных сил 
юрисдикции России. Распад СССР. Беловежское соглашение и Алма-
Атинская декларация 1991 г. о денонсации союзного договора и 
создании Содружества независимых государств. 

РАЗДЕЛ 2. Политическое устройство РФ 
Тема 2.1. 
Конституция 
Российской 
Федерации и ее 
развитие 

Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды 
Конституции. Характеристика Конституции РФ. Юридические 
свойства Конституции Российской Федерации. Социально 
политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 г. 
Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных 
поправок. Конституция и конституционное право. Конституция и 
международное право. Конституционализм в современной России. 
Конституционность и конституционный порядок. Толкование 
Конституции Российской Федерации: понятие, виды, порядок 
осуществления. Охрана и защита Конституции Российской 
Федерации. Охрана и защита Конституции. Конституции и уставы 
субъектов РФ. 

Тема 2.2. 
Народовластие – 
основа 
конституционного 
строя Российской 
Федерации 

Понятие и формы демократии. Концепции содержания 
конституционно правовой категории «демократия». Проблемы 
определения демократии как народовластия. Виды публичной власти. 
Теория народного суверенитета. Непосредственная и 
представительная демократия. Понятие непосредственной 
демократии и ее место в системе народовластия. Достоинства и 
недостатки непосредственной демократии. Виды институтов 
непосредственной демократии: а) Референдум. Понятие и виды 
референдума. Конституционно правовое регулирование референдума 
в РФ. Субъекты права на референдум. Вопросы референдума, 
основные стадии референдумного процесса. б) Иные формы 
непосредственной демократии: опросы и публичные слушания; 
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наказы избирателей; отчеты депутатов; отзыв депутатов и выборных 
должностных лиц; общие собрания и сходы граждан; правотворческая 
(законодательная) инициатива; обращения граждан; собрания и 
публичные мероприятия. Представительная демократия в системе 
народовластия. Понятие и виды представительной демократии. 
Императивный, свободный, полусвободный мандаты депутатов. 
Достоинства и недостатки представительной демократии. 
Соотношение непосредственной и представительной демократии. 
Взаимоотношения личности и государства. Человек, его права и 
свободы – высшая ценность. Основные концепции взаимоотношений 
личности и государства: естественно правовая и позитивная. Роль 
гуманистического начала в Конституции Российской Федерации и его 
влияние на развитие России. Человек – полноправный субъект в 
отношениях с государством. Толкование статьи 2 Конституции 
Российской Федерации Конституционным Судом Российской 
Федерации. 

Тема 2.3. Россия – 
федеративное 
государство 

Конституционно-правовая природа России как федеративного 
государства. Асимметричность Российской Федерации. Перспективы 
приближения России к симметричной федерации. Конституционные 
принципы федеративного устройства Российской Федерации. 
Приоритет прав человека. Национально-территориальный и 
территориальный принципы построения Российской Федерации. 
Государственная целостность Российской Федерации. Единство 
системы государственной власти Российской Федерации. 
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. 
Равноправие субъектов Российской Федерации. Проблемы 
реализации конституционных принципов Российской Федерации. 
Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Передача 
осуществления части полномочий федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Порядок разрешения споров о компетенции 
между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Конституционно-правовые признаки России как федеративного 
государства. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные 
гарантии суверенитета Российской Федерации. Территория 
Российской Федерации. Государственная граница Российской 
Федерации. Правовой статус территории Российской Федерации и ее 
границ. Порядок изменения границ между субъектами Российской 
Федерации. Единое гражданство в Российской Федерации. 
Федеральная система государственной власти. Система федерального 
законодательства. Международная правосубъектность Российской 
Федерации. Экономическая основа суверенитета Российской 
Федерации. Федеральная государственная собственность и ее 
объекты. Единство денежной и кредитной системы. Единство 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственный язык 
Российской Федерации. Декларация о языках народов России. Закон о 
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языках народов Российской Федерации. Государственные символы 
Российской Федерации (герб, флаг и гимн). Столица Российской 
Федерации и ее статус. Компетенция Российской Федерации в сфере 
ее исключительного ведения. Полномочия Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Тема 2.4. 
Избирательное 
право Российской 
Федерации 

Значение выборов в демократическом государстве. Понятие 
избирательного права в субъективном и объективном смыслах. 
Понятие избирательной системы. Мажоритарная избирательная 
система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная 
система. Смешанная избирательная система. Соотношение 
избирательного права и избирательной системы. Источники 
избирательного права. Принципы избирательного права. Российской 
Федерации. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и 
пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Понятие и 
гарантии равного избирательного права. Понятие прямого 
избирательного права. Многостепенные и косвенные выборы. Тайное 
голосование: понятие и гарантии. Состязательность выборов. 
Свободное и добровольное участие граждан в выборах Российской 
Федерации. Проблемы абсентеизма. Регулярность проведения 
выборов органов государственной власти. Избирательный процесс: − 
понятие и основные стадии; − назначение выборов; − избирательные 
округа и избирательные участки: понятие, виды, порядок образования; 
− избирательные комиссии: виды, состав, порядок образования, 
компетенция, порядок деятельности; − выдвижение, регистрация и 
правовой статус зарегистрированного кандидата; − предвыборная 
агитация; − финансирование выборов; − порядок голосования, 
подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и 
их опубликование. Обжалование нарушений избирательных прав 
граждан. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 
Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам 
избирательного права. Решения судов общей юрисдикции по 
вопросам выборов. Проблемы совершенствования избирательного 
права и избирательного процесса. 

Тема 2.5. 
Президент 
Российской 
Федерации 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе 
органов государственной власти. Конституционная характеристика 
Президента Российской Федерации как главы государства. 
Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента 
Российской Федерации. Срок полномочий Президента Российской 
Федерации. Выборы Президента Российской Федерации и порядок 
вступления его в должность. Принесение присяги. 
Неприкосновенность Президента Российской Федерации. Основания 
прекращения исполнения полномочий Президента Российской 
Федерации. Основания и порядок отрешения Президента Российской 
Федерации от должности. Основные функции и полномочия 
Президента РФ. Президент РФ – гарант Конституции РФ. 
Обеспечение Президентом согласованного функционирования всех 
органов государственной власти. Полномочия Президента по 
формированию государственных органов. Полномочия Президента в 
области обороны страны и обеспечения ее безопасности. Полномочия 
Президента в области внешней политики. Полномочия Президента в 
области правового статуса личности. Полномочия Президента РФ в 
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условиях военного и чрезвычайного положения. Взаимодействие 
Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном уровне. 
Президент и органы государственной власти субъектов РФ. Президент 
РФ и органы местного самоуправления. Правовые акты Президента 
РФ. Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа. 
Послания Президента Федеральному Собранию РФ. Организация 
работы Президента РФ. Органы, содействующие Президенту 
Российской Федерации в осуществлении его полномочий: 
Администрация Президента Российской Федерации, Совет 
безопасности Российской Федерации, Государственный Совет. 
Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса 
Президента РФ. 

Тема 2.6. 
Федеральное 
Собрание 
Российской 
Федерации 

Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и 
тенденции. Федеральное Собрание – парламент Российской 
Федерации: конституционная характеристика. Функции 
Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, 
представительная, контрольная. Структура Федерального Собрания 
Российской Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума. 
Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. 
Полномочия Государственной Думы. Структура и органы 
Государственной Думы. Аппарат Государственной Думы. Порядок 
работы Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. 
Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы 
и должностные лица Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации. 
Полномочия Совета Федерации. Порядок проведения сессий и 
заседаний Совета Федерации. «Правительственный час». 
Парламентский запрос Совета Федерации. Парламентские слушания. 
Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, 
значение, основные стадии. Законодательная инициатива, ее 
субъекты. Обсуждение законопроектов и их принятие 
Государственной Думой. Рассмотрение Советом Федерации законов, 
принятых Государственной Думой. Вопросы, подлежащие 
обязательному рассмотрению Советом Федерации. Отклонение 
федерального закона Советом Федерации и его повторное 
рассмотрение Государственной Думой. Порядок разрешения 
разногласий между палатами. Подписание и обнародование 
федеральных законов Президентом Российской Федерации. 
Отклонение Президентом Российской Федерации федеральных 
законов и повторное рассмотрение Государственной Думой и Советом 
Федерации законов, отклоненных Президентом Российской 
Федерации. Особенности принятия федеральных конституционных 
законов и законов о конституционных поправках. Конституционно 
правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации: понятие и структура. Императивный мандат члена Совета 
Федерации и свободный мандат депутата Государственной Думы. 
Срок полномочий члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы. Основания и порядок досрочного 
прекращения полномочий члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы. Ограничения, связанные со статусом 
депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. Формы 
деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной 
Думы. Права и обязанности члена Совета Федерации, депутата 
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Государственной Думы. Гарантии статуса члена Совета Федерации, 
депутата Государственной Думы: материальные, социальные, 
юридические. Неприкосновенность члена Совета Федерации, 
депутата Государственной Думы. Ответственность члена Совета 
Федерации, депутата Государственной Думы. 

Тема 2.7. 
Правительство 
Российской 
Федерации  

Понятие и правовой статус исполнительной власти. 
Конституционно правовая характеристика Правительства Российской 
Федерации. Место Правительства Российской Федерации в системе 
федеральных органов государственной власти. Взаимоотношения 
Правительства РФ с Президентом РФ. Взаимоотношения 
Правительства РФ и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального 
Собрания РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и органов 
судебной власти РФ Порядок формирования, состав и срок 
полномочий Правительства РФ. Полномочия Правительства 
Российской Федерации: общие; в сфере экономики; в сфере 
бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики; в 
социальной сфере; в сфере науки, культуры, образования; в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды; в сфере 
обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с 
преступностью; по обеспечению обороны и государственной 
безопасности Российской Федерации; в сфере внешней политики и 
международных отношений и иные полномочия. Правовые акты 
Правительства Российской Федерации. Организация деятельности 
Правительства Российской Федерации. Председатель, заместители 
Председателя, федеральные министры: порядок назначения и 
полномочия. Заседания Правительства Российской Федерации. 
Ответственность Правительства РФ. Отставка Правительства 
Российской Федерации и сложение Правительством Российской 
Федерации своих полномочий. 

Тема 2.8. 
Конституционные 
основы судебной 
власти в 
Российской 
Федерации 

Судебная власть в системе разделения властей. 
Взаимоотношения судов с органами законодательной и 
исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. 
Судебная система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок 
создания и упразднения судов. Требования к кандидатам на 
должность судьи. Порядок наделения полномочиями и прекращения 
полномочий судей, председателей судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов. Срок полномочий судей. Конституционные 
принципы правосудия. Формирование и конституционное 
закрепление основных принципов правосудия. Принцип 
осуществления правосудия только судом. Независимость судей. 
Неприкосновенность судей. Несменяемость судей. Равенство всех 
перед законом и судом. Презумпция невиновности. Состязательность 
и равноправие сторон. Гласность судебного процесса. Участие 
граждан в отправлении правосудия. Конституционный Суд РФ. Место 
Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. Компетенция 
Конституционного Суда РФ. Состав, порядок формирования и 
структура Конституционного Суда РФ. Конституционно правовой 
статус судьи Конституционного Суда РФ. Аппарат Конституционного 
Суда РФ. Участники процесса. Основные принципы 
конституционного судопроизводства. Принцип независимости 
Конституционного Суда РФ. Коллегиальность. Гласность. Устность 
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разбирательства в Конституционном Суде РФ. Язык 
судопроизводства в Конституционном Суде РФ. Непрерывность 
судебного заседания в Конституционном Суде РФ. Состязательность 
и равноправие сторон в Конституционном Суде РФ. Стадии 
конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения 
дел в Конституционном Суде РФ. Решения Конституционного Суда 
РФ, виды и их юридическая сила. Конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ: понятие и компетенция. Правовое регулирование 
статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Формы 
взаимодействия Конституционного суда РФ с конституционными 
(уставными) судами субъектов РФ. Конституционно-правовые 
проблемы совершенствования судебной власти. 

Тема 2.9. 
Конституционные 
основы местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации 

Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, 
функции и система органов. Система местного самоуправления. 
Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии 
местного самоуправления. Правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации по проблемам местного самоуправления. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 20 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 
 
Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Восточные славяне в предгосударственный период.  
2. Возникновение государственности у восточных славян.  
3. Дискуссия норманистов и антинорманистов.  
4. Основные этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, 

обусловившие своеобразие ее государственных и правовых институтов.  
5. Общественный строй Древней Руси.  
6. Структура населения и правовой статус различных социальных групп.  
7. Государственный строй русских земель в IХ—ХII вв.  
8. Территориальная организация Древнерусского государства.  
9. Киевская Русь как раннефеодальная монархия.  
10. Высшие и местные органы власти и управления. 
11. Военная организация Древней Руси.  
12. Возникновение и развитие древнерусского права.  
13. Источники права: обычное право, Закон русский, договоры Руси с Византией. 
14. Источники права: церковные уставы Владимира I и Ярослава Мудрого, 

княжеские уставы и уставные грамоты.  
15. Русская правда как памятник права.  

 
Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII в. — первой 
половине ХVI в., ее основные этапы и последствия.  

2. Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и Киевское княжества: 
особенности социальной структуры и феодальных отношений.  

3. Княжеская власть.  
4. Состояние и развитие государственно-правовых институтов.  
5. Новгородская и Псковская феодальные республики. Социальная структура. 

Административно-территориальное устройство. Форма правления.  
6. Администрация и суд Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ.  
7. Устройство вооруженных сил. Новгорода.  
8. Развитие права в русских землях в удельный период.  
9. Источники права: обычное право и нормативно-правовые акты.  
10. Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга.  

 
Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. 
Вопросы для самоподготовки: 

11. Предпосылки образования Русского централизованного государства.  
12. Этапы становления и особенности развития Московского княжества в XIV в. — 

первой половине ХVI в.  
13. Развитие государственного устройства.  
14. Способы объединения земель. Ликвидация удельной системы. Установление 

системы подданства.  
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15. Великое княжество Московское как раннефеодальная монархия.  
16. Княжеская власть. Боярская дума и ее правовой статус. Дворцово-вотчинная 

система управления.  
17. Возникновение приказов.  
18. Судебник 1497 г. как памятник права.  
19. Становление сословно-представительной монархии в России и основные этапы ее 

развития.  
20. Правовое положение сословий.  
21. Государственные реформы середины ХVI в.  
22. Опричнина как особый политический режим 
23. Судебник 1550 г.  
24. Стоглав 1551 г.  
25. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права: подготовка, источники, 

структура. 
 
Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность абсолютизма и его признаки.  
2. Предпосылки становления российского абсолютизма, его особенности и этапы 

развития.  
3. Изменения в сословной организации общества в конце XVII в. и первой четверти 

XVIII в.  
4. Указ о единонаследии 1714 г.  
5. Юридическое оформление абсолютизма в России.  
6. Изменения в государственном механизме во второй половине XVII в. Ликвидация 

сословно-представительных учреждений.  
7. Государственные реформы первой четверти XVIII в.  
8. Артикул Воинский 1715 г. 
9. Табель о рангах 1722 г.  
10. Судебная реформа Петра I.  
11. Просвещенный абсолютизм в России.  
12. Государственные реформы второй половины XVIII в.  
13. Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г.  
14. Жалованная грамота дворянству 1785 г.  
15. Жалованная грамота городам 1785 г.  
16. Губернская реформа 1775 г.  
17. Устав благочиния 1782 г.  

 
Тема 1.5. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой 

половине XIX века 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, определившие преобразование государственно-правовой системы 
России в первой половине ХIХ в.  

2. Закрепление статуса сословий в Своде законов Российской империи.  
3. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в.  
4. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 1842 г.  
5. Развитие российской государственности в первой половине ХIХ вв.  
6. Система государственной и политической безопасности: реорганизация полиции, 

жандармерия, цензурное законодательство.  
7. Развитие армии и флота. Возрождение ополчения. Военные поселения.  
8. Изменения в судебной системе. Учреждение коммерческих судов.  
9. Развитие российского права. Систематизация законодательства.  
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10. Свод законов Российской империи.  
 
Тема 1.6. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой 

системы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственно-политический кризис 1850-х гг.  
2. Социально-политические и экономические предпосылки либеральных реформ.  
3. Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Основные акты.  
4. Статус свободного сельского обывателя. Временнообязанные крестьяне. 

Административно-территориальное устройство крестьян. Крестьянская община, 
волостные учреждения.  

5. Земская реформа 1864 г.  
6. Городовое положение 1870 г.  
7. Военная реформа, ее сущность и основные направления. Реорганизация военного 

управления. Устав о воинской повинности 1874 г.  
8. Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новая судебная организация. Суд 

присяжных. Формирование адвокатуры.  
9. Уголовный и гражданский процесс по судебным уставам 1864 г.  
10. Цель и основное содержание военно-судебной реформы. Военно-судебный устав 

1867 г. Создание постоянных органов военной юстиции.  
11. Гражданское право в условиях либеральных реформ.  
12. Возникновение фабричного законодательства.  
13. Уголовное право. Преступления и наказания по Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных 1885 г. Особые уголовные законы.  
14. Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886 г. 
15. Изменения в местном самоуправлении в 90-е гг.  

 
Тема 1.7. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных 

Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-
октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предпосылки социально-экономических и политических реформ в начале ХХ в. 

Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор преобразований.  
2. Кризис сословной организации общества и изменения его структуры.  
3. Столыпинская аграрная реформа.  
4. Реформирование государственного аппарата в начале ХХ в.  
5. Создание и функционирование Государственной Думы.  
6. Совершенствование законодательства по выборам в Государственную Думу в 

1905—1907 гг. Изменение статуса Государственного Совета. Совет министров.  
7. Манифест 17 октября 1905 г. 
8. Основные законы Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г.  
9. Права и свободы подданных Российской империи.  
10. Февральская революция в России в 1917 г.: причины и последствия. Свержение 

монархии. Изменения в государственном строе.  
11. Октябрьская революция 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов и его решения. Обращение к рабочим, солдатам и 
крестьянам.  

12. Декрет о мире.  
13. Декрет о земле.  
14. Борьба за распространение Советской власти на всю территорию страны.  
15. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г.  
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Тема 1.8. Образование советской республики и союзного государства. Первые 
советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России.  
2. Политика «военного коммунизма». Декрет СНК 11 января 1919 г. «О разверстке».  
3. Экономический и политический кризис начала 1921 г.  
4. Сущность и правовые основы новой экономической политики.  
5. Создание СССР.  
6. Конституция СССР 1924 г. и национально-государственное строительство.  
7. Гражданский кодекс 1922 г.  
8. Кодекс законов о труде 1922 г.  
9. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  
10. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. 

 
Тема 1.9. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в 

государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский 
процесс: источники познания и историческое значение. Развитие советского государства 
и права 1945 – 1991 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Реорганизация политической системы в 30-е гг. Укрепление однопартийной 

системы.  
2. Подготовка и принятие Конституции СССР 1936 г. Система органов власти и 

управления. Коренные изменения в избирательном праве. Права, свободы и 
обязанности граждан.  

3. Развитие СССР как союзного государства.  
4. Источники советского права в 30-е гг. Изменения в гражданском праве.  
5. Развитие колхозного права. Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг.  
6. Семейное и трудовое право 1930-1941 гг.  
7. Изменения в уголовном праве. Уголовный процесс в условиях массовых 

репрессий. 
8. Нападение фашистской Германии на СССР.  
9. Правовая политика Советского государства в годы войны. Чрезвычайное 

законодательство.  
10. Социально-экономические и политические последствия войны.  
11. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г.  
12. Борьба с последствиями культа личности Сталина.  
13. Реформирование госаппарата в конце 50-х — начале 60-х гг. Совнархозы. 
14. Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг.  
15. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со всех постов и 

решение о недопустимости впредь совмещения поста Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета Министров СССР.  

16. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г.  
17. Ослабление административно-командных методов управления. Закон о 

государственном предприятии 1987 г. Развитие индивидуальной трудовой 
деятельности и кооперации. Положение о колхозах 1988 г. Гласность.  

18. Ослабление идеологического контроля. Обновление кадрового состава 
государственного и партийного аппарата.  

19. Отмена ст. 6 Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. 
Возникновение новых политических партий и движений.  

20. Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. Межнациональные 
конфликты.  



 25 

21. Декларация о государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г. 
Провозглашение союзными и автономными республиками деклараций о 
суверенитете. «Война законов».  

22. Учреждение съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России. 
Выборы первого президента России 12 июня 1991 г.  

23. «Ново-Огаревский процесс». Подготовка нового союзного договора.  
24. События августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному 

положению. Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате.  
25. Беловежское соглашение и Алма-Атинская декларация 1991 г. о денонсации 

союзного договора и создании Содружества независимых государств. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ 
 
Тема 2.1. Конституция Российской Федерации и ее развитие  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды Конституции.  
2. Характеристика Конституции РФ.  
3. Юридические свойства Конституции Российской Федерации.  
4. Социально политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 г.  
5. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок.  
6. Толкование Конституции Российской Федерации: понятие, виды, порядок 

осуществления.  
7. Охрана и защита Конституции Российской Федерации.  

 
Тема 2.2. Народовластие – основа конституционного строя Российской Федерации  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и формы демократии.  
2. Концепции содержания конституционно правовой категории «демократия».  
3. Проблемы определения демократии как народовластия.  
4. Теория народного суверенитета.  
5. Непосредственная и представительная демократия.  
6. Представительная демократия в системе народовластия.  
7. Достоинства и недостатки представительной демократии.  
8. Основные концепции взаимоотношений личности и государства: естественно 

правовая и позитивная.  
9. Роль гуманистического начала в Конституции Российской Федерации и его 

влияние на развитие России.  
10. Человек – полноправный субъект в отношениях с государством. Толкование 

статьи 2 Конституции Российской Федерации Конституционным Судом 
Российской Федерации. 

 
Тема 2.3. Россия – федеративное государство  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Конституционно-правовая природа России как федеративного государства.  
2. Асимметричность Российской Федерации.  
3. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации.  
4. Национально-территориальный и территориальный принципы построения 

Российской Федерации.  
5. Государственная целостность Российской Федерации.  
6. Единство системы государственной власти Российской Федерации.  
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7. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

8. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

9. Передача осуществления части полномочий федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  

10. Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

11. Государственный язык Российской Федерации.  
12. Декларация о языках народов России.  
13. Закон о языках народов Российской Федерации.  
14. Государственные символы Российской Федерации (герб, флаг и гимн).  
15. Столица Российской Федерации и ее статус.  

 
 
Тема 2.4. Избирательное право Российской Федерации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение выборов в демократическом государстве.  
2. Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах.  
3. Понятие избирательной системы.  
4. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности.  
5. Пропорциональная избирательная система.  
6. Смешанная избирательная система.  
7. Принципы избирательного права Российской Федерации.  
8. Избирательный процесс 
9. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.  
10. Проблемы совершенствования избирательного права и избирательного процесса. 

 
Тема 2.5. Президент Российской Федерации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов 
государственной власти.  

2. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы 
государства.  

3. Президент РФ – гарант Конституции РФ.  
4. Полномочия Президента по формированию государственных органов.  
5. Полномочия Президента в области обороны страны и обеспечения ее 

безопасности.  
6. Полномочия Президента в области внешней политики.  
7. Полномочия Президента в области правового статуса личности.  
8. Полномочия Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного положения.  
9. Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном уровне.  
10. Президент и органы государственной власти субъектов РФ.  
11. Президент РФ и органы местного самоуправления.  
12. Правовые акты Президента РФ.  
13. Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа.  
14. Послания Президента Федеральному Собранию РФ.  
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15. Органы, содействующие Президенту Российской Федерации в осуществлении его 
полномочий: Администрация Президента Российской Федерации, Совет 
безопасности Российской Федерации, Государственный Совет.  

 
Тема 2.6. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции.  
2. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная 

характеристика.  
3. Функции Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, 

представительная, контрольная.  
4. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная Дума.  
5. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов.  
6. Полномочия Государственной Думы.  
7. Структура и органы Государственной Думы.  
8. Совет Федерации.  
9. Состав и формирование Совета Федерации.  
10. Органы и должностные лица Совета Федерации.  
11. Полномочия Совета Федерации.  
12. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, значение, 

основные стадии.  
13. Законодательная инициатива, ее субъекты.  
14. Права и обязанности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.  
15. Ответственность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

 
Тема 2.7. Правительство Российской Федерации  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и правовой статус исполнительной власти.  
2. Конституционно правовая характеристика Правительства Российской 

Федерации. Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных 
органов государственной власти.  

3. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ.  
4. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ.  
5. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ.  
6. Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ.  
7. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.  
8. Полномочия Правительства Российской Федерации.  
9. Правовые акты Правительства Российской Федерации.  
10. Председатель, заместители Председателя, федеральные министры: порядок 

назначения и полномочия.  
11. Заседания Правительства Российской Федерации.  
12. Ответственность Правительства РФ.  
13. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение Правительством 

Российской Федерации своих полномочий. 
 
Тема 2.8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Судебная власть в системе разделения властей.  
2. Взаимоотношения судов с органами законодательной и исполнительной власти.  
3. Особенности судебной системы РФ.  
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4. Конституционные принципы правосудия.  
5. Участие граждан в отправлении правосудия.  
6. Конституционный Суд РФ.  
7. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ.  
8. Компетенция Конституционного Суда РФ.  
9. Состав, порядок формирования и структура Конституционного Суда РФ.  
10. Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти. 

 
Тема 2.9. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и 
система органов.  

2. Система местного самоуправления.  
3. Полномочия местного самоуправления.  
4. Конституционные гарантии местного самоуправления.  
5. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

местного самоуправления. 
 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы российской государственности» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

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

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

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

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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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, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
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лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

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

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

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

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

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

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

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

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

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

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

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

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
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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 



 36 

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. 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 
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повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

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

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

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

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 – программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете. 

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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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, 
СЕМИНАРСКИМ/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. 
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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.  
Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 
Российской Федерации. 

Языковая политика. 
Происхождение и функции 

языка в современном 
обществе. 

Происхождение и основные функции языка в современном 
обществе. Язык как естественная и небиологическая 
система знаков. Социальная природа языка. Этапы 
культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. 
Языковая политика. 

Тема 1.2. Основные аспекты 
культуры речи – нормативный, 
коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 
принципы русской 

орфографии. 

Основные аспекты культуры речи – нормативный, 
коммуникативный, этический. Виды норм и уровни 

языковой системы. Нормы устной и письменной речи.   
Основные принципы русской орфографии: 

морфологический, фонетический, традиционный, 
дифференцирующий. 

Тема 1.3. Функциональные 
стили русского литературного 

языка как типовые 
коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 
текстов разных стилей. 

Коммуникативный аспект культуры речи. 
Функциональные стили и функциональные разновидности 

русского литературного языка как типовые 
коммуникативные ситуации. Язык художественной 

литературы и литературный язык. Особенности 
разговорной речи. Научный стиль и терминология. 

Официально-деловой стиль и виды документов. 
 
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 
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занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

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

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

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

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

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

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

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 
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- 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.  
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Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 
Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 
2. Основные функции языка. 
3. Основные аспекты языковой политики. 
4. Формы взаимодействия языка и общества. 
5. Признаки и свойства литературного языка. 

 
Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нормативный аспект культуры речи. 
2. Коммуникативный аспект культуры речи. 
3. Этический аспект культуры речи. 
4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 
5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 
6. Лексические и фразеологические нормы. 
7. Словообразовательные и морфологические нормы. 
8. Синтаксические и пунктуационные нормы. 
9. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 
10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

 
Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Коммуникативный аспект культуры речи.  
2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского 

литературного языка как типовые коммуникативные ситуации.  
3. Язык художественной литературы и литературный язык.  
4. Особенности разговорной речи.  
5. Научный стиль и терминология.  
6. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1. 
Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 
Федеральный закон от 28 февраля 2023 г. N 52-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской 
Федерации" 

Принят Государственной Думой 16 февраля 2023 года 
Одобрен Советом Федерации 22 февраля 2023 года 
Статья 1 
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Внести в Федеральный закон от 1 июня 2005 года N 53-ФЗ "О государственном языке 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 23, 
ст. 2199; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 19, ст. 2306) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) часть 1 дополнить словами "как язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации"; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Использование русского языка обязательно в сферах, определенных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, Законом Российской Федерации от 
25 октября 1991 года N 1807-I "О языках народов Российской Федерации". Органы 
государственной власти Российской Федерации обеспечивают защиту и поддержку 
государственного языка Российской Федерации, а также право граждан Российской Федерации 
на пользование государственным языком Российской Федерации."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. При использовании русского языка как государственного языка Российской 

Федерации в сферах, определенных частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка. Для целей 
настоящего Федерального закона под нормами современного русского литературного языка 
понимаются правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных 
словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения списка таких 
словарей, справочников и грамматик, требования к составлению и периодичности издания 
нормативных словарей, предусмотренных настоящей частью, утверждаются Правительством 
Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому 
языку. Положение о Правительственной комиссии по русскому языку, ее состав и порядок 
принятия ею решений утверждаются Правительством Российской Федерации."; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. При использовании русского языка как государственного языка Российской 

Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам 
современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением 
иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 
перечень которых содержится в нормативных словарях, предусмотренных частью 3 настоящей 
статьи."; 

2) в статье 3: 
а) в части 1: 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также в официальных взаимоотношениях и официальной 
переписке организаций всех форм собственности с гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами, лицами без гражданства;"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8) при оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, изготовлении бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, оформлении документов об образовании и (или) о квалификации 
установленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/11
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/12
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/13
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/16
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/31
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образовании в Российской Федерации" образца, а также других документов, оформление 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации;"; 

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
"8.1) при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых 

отправлений, пересылаемых в пределах Российской Федерации, почтовых переводов денежных 
средств;"; 

дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: 
"8.2) в образовании с учетом особенностей, установленных законодательством 

Российской Федерации об образовании;"; 
дополнить пунктом 9.3 следующего содержания: 
"9.3) в государственных и муниципальных информационных системах;"; 
дополнить пунктом 9.4 следующего содержания: 
"9.4) в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг);"; 
пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11) в иных сферах, определенных законодательством Российской Федерации, 

предусматривающим использование русского языка как государственного языка Российской 
Федерации."; 

б) часть 1.1 изложить в следующей редакции: 
"1.1. В сферах, указанных в пунктах 8.2, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и 10 части 1 настоящей статьи, 

и в других предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях государственный язык подлежит использованию с 
учетом особенностей осуществления деятельности в указанных сферах."; 

в) в части 2 слова "быть идентичными по содержанию и техническому оформлению" 
заменить словами "быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и 
техническому оформлению (иметь одинаковые параметры - цвет, тип и размер шрифта)"; 

3) в статье 4: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) разрабатывают и принимают федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, разрабатывают и реализуют государственные программы Российской 
Федерации, направленные на защиту и поддержку государственного языка Российской 
Федерации;"; 

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1) обеспечивают с привлечением специалистов, если это необходимо, и с 

использованием информационных технологий проведение лингвистической экспертизы и (или) 
редактирование текстов подготавливаемых проектов нормативных правовых актов в целях 
приведения их в соответствие с нормами современного русского литературного языка;"; 

в) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
"5.1) обеспечивают гарантии свободного доступа граждан Российской Федерации к 

изучению русского языка, создают условия для изучения русского языка иностранными 
гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации и за ее пределами, 
а также оказывают поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в получении и 
распространении информации, пользовании информацией на русском языке на территориях 
государств проживания соотечественников;"; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3181
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3182
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3193
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3194
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3111
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3101
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/32
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/4
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/42
http://ivo.garant.ru/#/document/76813965/entry/431
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/451
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/46
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"6) осуществляют государственную поддержку издания словарей, справочников и 
грамматик русского языка, создания информационных ресурсов, содержащих информацию о 
нормах современного русского литературного языка;"; 

4) часть 1 статьи 6 признать утратившей силу. 
Статья 2 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта "б" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального 
закона. 

2. Подпункт "б" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 
января 2025 года. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/61
http://ivo.garant.ru/#/document/406455508/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/406455508/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/406455507/entry/132
http://ivo.garant.ru/#/document/406455507/entry/132
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Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 
этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

 
 

 
 



 
15 

 
 



 
16 

 
 
 



 
17 

 
 



 
18 

 
 



 
19 

 
Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 
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 Сергей Иванович Ожегов (1900–1964) 
родился 23 сентября (10 октября)  1900 г. в пос. 
Каменное (ныне Кувшиново) Новоторжского уезда 
Тверской губернии. Весной 1909 г. переехал с 
семьёй в Петербург и начал учиться в 5-й гимназии. 
Летом 1918 г. окончил гимназию и поступил на 
факультет языкознания материальной культуры 
Петроградского университета. Но в конце 1918 г. 
оставил университет и зачислился 
вольноопределяющимся в Красную Армию. После 
окончания военных действий вернулся на 
филологический факультет Петроградского 
университета.  

В 1926 г. закончил обучение и по 
представлению своих учителей В.В. Виноградова, 

Л.В. Щербы и Б.М. Ляпунова был рекомендован в аспирантуру Института истории литератур и 
языков Запада и Востока при Ленинградском государственном университете.  

Серьёзно занимался исследованием истории русского литературного языка, 
исторической грамматики, лексикологии, орфоэпии, языка русских писателей, орфографии и 
фразеологии. Основным объектом его научных трудов является разговорная русская речь во 
всех её проявлениях.  

С конца 1920-х гг. начал работу над «Толковым словарём русского языка», редактором 
которого был Д.Н. Ушаков. На базе указанного лексикографического произведения С.И. 
Ожегов создал однотомный «Словарь русского языка».  

В 1950-е гг. организовал Центр по изучению культуры речи при Институте Русского 
языка Академии Наук СССР. В это же время под его редакцией и в соавторстве издавались 
знаменитые словари произносительных норм. Был создателем нового научного журнала 
«Русская речь» (первый номер вышел после смерти С.И. Ожегова в 1967 г.).  

С.И. Ожегов совместно с Р.И. Аванесовым редактировал словарь-справочник «Русское 
литературное произношение и ударение».  

Социолингвистические исследования С.И. Ожегова послужили основой для выдвижения 
им научной проблемы «Русский язык и советское общество». Монография в 4-х книгах 
«Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование» была 
опубликована в 1968 г., уже после смерти учёного.  

Основные работы: «Словарь русского языка», «Очередные вопросы культуры речи», 
«Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», «К вопросу об изменениях 
словарного состава русского языка в советскую эпоху», «Из истории слов социалистического 
общества», «Русский язык и советское общество». 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.yarus.aspu.ru/?id=38
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи»  
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

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

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

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

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

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

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

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

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

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

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

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

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  
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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.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых 
по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

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

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

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 
в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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  
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Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

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

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

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

и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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– 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 
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). 
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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,  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)  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 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. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
2. Тема лекционного занятия. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе 
3. Цели занятия: сформировать представление о возникновении и становлении 

человеческого языка как эволюционного преимущества, дать развернутое определение языку 
как естественной и небиологической системе знаков, сформировать представление об основных 
функциях языка в современном обществе, обозначить этапы культурного развития языка.   

4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Причины возникновения человеческого языка. Различные 
гипотезы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2. Языка как естественная и небиологическая система знаков. 
Искусственные знаковые системы. Коммуникация между 
животными. Языковые знаки. Системность языка.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3. Социальная природа языка. Основные функции языка в 
современном обществе: коммуникативно-номинативная, 
познавательная, эстетическая, фатическая и пр. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Язык и культура. Этапы культурного развития языка. Устный 
этап. Возникновение письменности. Виды письменности. 
Формирование национального литературного языка. Языки 
межнационального общения. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
  Сегодня мы обсудим причины возникновения человеческого языка как знаковой 

системы, его отличие от искусственных знаковых системы, функции языка в современном 
обществе и этапы его развития. 

 
 

Вопрос 1: Как вы считаете, почему возник язык? 
 

1.  Люди живут в обществе. Общественный характер бытия, трудовой и познавательной 
деятельности человека  предполагает постоянное общение индивидов между собой. Таким 
образом, история человечества совершается в общении, а основной его формой является 
общение посредством знаков языка.  Без языка не может быть  общения, а без общения 
невозможно существование общества.      Язык – достояние коллектива, он осуществляет 
общение членов коллектива между собой и позволяет сообщать и хранить нужную информацию 
о любых  явлениях материальной и духовной жизни человека. Для того, чтобы быть понятым, 
каждый человек должен использовать те средства выражения мысли, которые приняты в 
данном обществе. И язык как коллективное достояние складывается и существует веками.  Язык 
и мышление возникли исторически одновременно в процессе трудового развития человека. 
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Язык и мышление образуют единство, так как без мышления не может быть языка и мышление 
без языка невозможно. Мышление развивается и обновляется гораздо быстрее, чем язык, но не 
выраженная языком мысль – это не та ясная отчетливая мысль, которая помогает человеку 
постигать явления действительности, развивать и совершенствовать науку, это, скорее, некое 
предвидение, это не знание в точном смысле этого слова. Итак, язык, являясь основным 
средством общения, становится также и важнейшим инструментом познания. 
     Человек всегда может использовать готовый материал языка (слова, предложения) для 
обозначения не только уже известного, но и нового. Язык может находить средства выражения 
для новых мыслей и понятий. Называя какой-либо новый предмет или понятие новым словом и 
вводя это слово в язык, мы как бы даем всем членам языкового коллектива представление о 
предмете. 

 

1.  
2.     Язык – это естественная (то есть не придуманная) и не врожденная (не биологическая) 

знаковая система. Искусственные (придуманные) языки создаются человеком для экономной и 
точной передачи специальной информации (цифры, ноты, топографические и дорожные знаки, 
языки программирования). К биологическим системам относятся языки животных. Для 
понимания природы человека особенно существенны отличия языка и общения людей от 
языков и коммуникативной деятельности животных. Основные различия таковы: 

1. Языковое общение людей незначимо в биологическом отношении. Эволюция не 
создала специального органа речи, и для произнесения звуков используются органы обоняния, 
вкуса, дыхания, пищеварения. Знаки языка не имеют биологической мотивации, в противном 
случае речь была бы, во-первых, одинакова у всех людей как у принадлежащих к одному 
биологическому виду, во-вторых, содержание речи не могло бы выйти за пределы информации 
о биологическом состоянии особи (междометия).  

2. Языковое общение людей, в отличие от коммуникации животных, тесно связано 
с познавательными процессами. Отдельный звук-сообщение животного возникает как реакция 
особи на случившееся событие и как стимул к аналогичной реакции у других особей. В стае 
обезьян звук опасности будет одним и тем же на змею, черепаху, шорох в кустах и пр.  

3. Языковое общение людей, в отличие от коммуникативного поведения животных, 
характеризуется исключительным богатством содержания. Ограничений нет. Вечное и 
сиюминутное, общее и индивидуальное, абстрактное и конкретное, рациональное и 
эмоционально, приказ и просьба – все виды содержания доступны языку. Общение животных – 
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это, прежде всего, информация о происходящем только с участниками коммуникации и только 
во время коммуникации. 

4. Человеческая речь членораздельна, то есть крупные сложные единицы делятся на 
более мелкие, простые – текст состоит из предложений, предложения из слов, слова из морфем, 
морфемы из звуков. В биологических языках такого деления нет, звуки, издаваемые 
животными, нельзя разложить на более простые. Развитие членораздельной речи позволяет 
перейти к графическому языку, к построению звуко-буквенных соответствий, когда 
определенному звучанию соответствует определенное графическое изображение на письме. 

3. Основные функции языка: 
1. Коммуникативно-номинативная – способность осуществлять общение путем 

называния предметов, признаков, явлений, состояний, действий и пр. 
2. Познавательная – язык как компонент сознания человека участвует в формировании 

понятий, представлений, суждений и осуществлении различных мыслительных операций 
(сравнение, анализ, дедукций и пр.), а также язык формирует, сохраняет и передает знания. 

3. Регулятивная – с помощью языка говорящий может регулировать поведение адресата 
речи (приказывать или просить, запрещать, спрашивать и пр.) 

4. Эмоционально-экспрессивная – с помощью языка могут быть выражены эмоции 
(интонация, междометия, экспрессивная лексика). 

5. Фатическая – с помощью языка устанавливается и поддерживается контакт между 
людьми. Способы установления контакта достаточно стандартны – приветствия и обращения, 
общепринятые конструкции для начала и окончания разговора, поздравления и пр. 

6. Эстетическая – явления языка могут оцениваться как прекрасные или безобразные; 
оценивается не смысл, не содержание, а сам текст, слово, оборот; именно эстетическая функция, 
реализуясь прежде всего в произведениях художественной литературы, в поэзии, заставляет нас 
неоднократно перечитывать любимые произведения. 

7. Магическая – возможность общения с высшими силами; реализуется в различных 
заменах или запретах, заговорах, молитвах, присягах, священных текстах разных религий, так 
как считается, что они внушены или продиктованы некими высшими силами. На магической 
функции языка основывается представление о том, что слово не условное обозначение некоего 
предмета, а его часть, то есть используя название, можно влиять и на называемый объект; 
выбирая имя ребенку, можно влиять на его судьбу и пр.  

 
 

Вопрос 2: Как вы считаете, каким образом реализуется в настоящее время 
регулятивная функция языка?  

 
 

4. Развиваясь вместе с обществом, язык проходит разные этапы. Первый этап – появление 
устного языка. В настоящее время достаточно много так называемых бесписьменных 
языков, которые, тем не менее, с успехом выполняют все основные функции. На этом этапе 
формируется основной лексический состав, складывается грамматика и фразеология.  

 
Вопрос 3: Как вы считаете, когда возникает необходимость в создании 

письменности? С каким этапом развития общества это связано? 
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Возникновение письменного языка напрямую связано с возникновением государства. 
Управление большими территориями требует более долговечной фиксации, чем устная речь. С 
появлением первого государства появляется и первая письменность – иероглифическая. 
Иероглифическая письменность возникает из картинок – она отражает понятие, но не звучание 
слова. Иероглифика крайне затратна – обучение такой грамоте требует многих лет, поэтому 
общество не может выделить достаточно ресурсов, чтобы все умели читать и писать. 

Соответственно, ни о каком развитии литературы говорить не приходится. 
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Принципиально новый подход к письменности реализовали финикийцы, а потом и греки. 
Вместо изображения понятия стали изображать звук речи. Это резко уменьшило количество 
письменных знаков – от нескольких тысяч до тридцати-сорока. Обучение грамоте существенно 
упростилось. В условиях распространения грамотности стала развиваться литература, 
появились библиотеки. Самые крупные библиотеки античности – в Александрии, Пергаме и 
Эфесе. Представители разных народов говорили на разных языках, а для письма использовали 
либо латинский, либо древнегреческий. В этот период язык никак не связывается с 
национальностью – это происходит значительно позже – в период формирования национальных 
государств. 

 
 

Вопрос 4: Кто помнит, когда начинают формироваться первые 
национальные государстве и первые национальные литературные языки? 

 
 
Национальные литературные языки возникают с развитием книгопечатания. Только в этот 

период начинают постепенно складываться литературная норма, в том числе норма 
орфографическая.  

 
Последний этап культурного развития языка – формирование языка межкультурного 

общения. Отличительной чертой этого этапа является широкое использование средств массовой 
информации – газет и журналов, радио и телевидения, Интернета. 

 
Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Как реализуется познавательная функция языка? 
2. На основании каких представлений возникла идея о магической функции языка? 
3. Каким образом устроена коммуникация между животными и человеком? 
4. Какие иероглифические системы письменности существуют до сих пор? 
5. Когда сформировался русский литературный язык? 
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6. Какие языки и почему стали языками межкультурного общения? 
7. В чем заключается системность языка? 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
2. Тема лекционного занятия. Основные аспекты культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 
3. Цели занятия: сформировать представление о языковых и речевых нормах, объяснить 

основные принципы русской орфографии. 
4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Определение культуры речи. Нормативный, коммуникативный, 
этический аспекты. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2. Нормативный аспект культуры речи. Виды норм и их 
соответствие уровням языковой системы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3. Нормы устной речи – орфоэпические и акцентологические. Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Нормы письменной речи – орфографические и пунктуационные. 
Основные принципы русской орфографии. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. На прошлой лекции мы обсуждали особенности взаимодействия языка и 
общества, определили области, в которых воздействие общества на язык может быть 
продуктивным. Одной из Такими областями являются графика и орфография, а также 
формирование языковой нормы, о которой и пойдет речь сегодня. 

Термин «культура речи» многозначен. Это и совокупность правил, и реализация данных 
правил в речи конкретного человека, и самостоятельная лингвистическая дисциплина. Для нас 
актуально следующее определение: «Культура речи – владение нормами письменного и устного 
литературного языка, а также умение использовать выразительные языковые средства в разных 
условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи». Умение четко и ясно выразить 
свои мысли, умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на 
слушателей – своеобразная характеристика профессиональной пригодности для людей 
различных профессий. В лингвистической литературе принято говорить о двух ступенях 
освоения литературного языка: правильности речи и речевом мастерстве. 

 
Вопрос 1: Как вы считаете, что такое культура речи? Каковы признаки 

качественной речи? 
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Правильность как одно из основных коммуникативных качеств речи, предполагает 

соблюдение норм на всех языковых уровнях – нормативный аспект культуры речи является 
одним из важнейших. Оценки различных способов языкового выражения при этом определенны 
и категоричны: правильно/неправильно; допустимо/недопустимо. Речевое мастерство 
предполагает не только следование нормам, но и умение выбрать из сосуществующих вариантов 
наиболее точный в смысловом отношении, стилистически уместный, выразительный, 
доходчивый, понятный. Оценки вариантов при этом следующие: лучше, хуже, точнее, яснее и 
пр. Поскольку правильность речи является первой ступенью культуры речи, возможны такие 
тексты, которые правильны с точки зрения соблюдения норм, то есть не содержат ошибок, но 
дефектны с точки зрения речевого мастерства (неуместны, нелогичны, неточны и пр.)  
К.И.Чуковский пишет: «Представьте себе, что ваша жена, беседуя с вами о домашних делах, 
заговорит вот таким языком: «Я ускоренными темпами обеспечила восстановление 
надлежащего порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления 
пищи подсобном помещении общего пользования. В последующий период времени мною 
было организовано посещение торговой точки с целью приобретения необходимых 
продовольственных товаров". После чего вы, конечно, отправитесь в загс и там из 
глубочайшего сочувствия  к вашему горю немедленно расторгнут ваш брак, поскольку чувство 
соразмерности и сообразности играет и здесь решающую роль». Следовательно, одной только 
правильности речи недостаточно. Речь должна быть еще и уместной, и выразительной, и точной, 
только тогда мы будем говорить об успешной речевой коммуникации. Культура речи 
вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в процессе речевого общения, 
помогает сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой практике в 
соответствии с коммуникативными задачами. Выбор необходимых для данной цели языковых 
средств – основа коммуникативного аспекта культуры речи. Помимо знания определенных 
лингвистических принципов, культура речи предполагает достаточно высокий уровень общей 
культуры человека, культуру его мышления, знания языка.  

 
Вопрос 2: Как вы считаете, на каком основании в языке выделяются 

функциональные стили? Сколько их может быть? 
 

     
Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил языкового 

поведения в конкретных ситуациях. Речевой этикет обязывает учитывать 
экстралингвистические факторы – возраст, социальный статус, число участников 
коммуникации, их взаимоотношения, цель коммуникации и пр. Применительно к журналистике 
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этический аспект культуры речи накладывает определенные ограничения на распространение 
информации. Общепризнанны два вида подобных ограничений – институциональное 
(юридически закрепленное – разглашение сведений, представляющих собой государственную 
тайну) – конвенциональное (этическое – запрет на публичное обсуждение частной жизни людей 
без их согласия).      

     Итак, первая ступень культуры речи предполагает знание и соблюдение речевых норм.  
 
 Нормами являются наиболее пригодные для обслуживания общества средства 

языка, официально признанные и зафиксированные в грамматиках, словарях и 
справочниках.  

Для каждого уровня языковой системы существуют свои нормы. 
      Фонетический                          Акцентологические                звонит – звонит 

                                                  Орфоэпические                     берет – берэт, темп - тэмп 

Лексический                            Лексические                           лицо – морда, книжечка - книжонка       

                                                                               Словообразовательные       заговорщик зубов   обрев                     

                                                                                              Коррупционизированная 

                                                 Фразеологические              Нечего бисер перед свиньями катать     

Морфологический            Образование форм слов   махает, шторма 

Синтаксический               Формирование предложений и словосочетаний 

Кроме того, существуют орфографические и пунктуационные нормы, которые 
регулируют правописание и расстановку знаков препинания. Эти нормы являются самыми 
строгими и не предполагают наличия вариантов – у нас существует только один  правильный 
способ написания слова. 

Нарушение нормы связано с наличием в языке вариантов (произношения, управления, 
формирования предложений). Например, соблюдение акцентологической нормы затруднено 
тем, что в русском языке подвижное разноместное ударение, которое может изменяться при 
изменении слова: стрела – стрелы, рука – руки. В русском языке около 5 тысяч слов, имеющих 
два равноправных, то есть нормативных варианта ударения: творог, баржа, иначе, 
одновременный, петля, глубоко, заржаветь. Существуют также варианты неравноправные –  
ударение может различать разные по смыслу слова: острота, трусить, погруженный или 
стилистические варианты: фольга, ракурс, украинский. 

Лексическая норма предполагает понимание значения слова, его сочетаемости, 
стилистической окраски. Почему нельзя сказать: «Все мы помним тургеневских девчат»? 
«Сколько молодежи занимается преступностью!», «Изображая бой, Бондарев передает 
отличную атмосферу войны»? «Раскольникова пытает совесть»? Также при употреблении 
фразологического оборота надо точно понимать  его смысл и знать, в какой ситуации следует 
его использовать. 

Морфологические нормы регулируют образование форм слов – правильное склонение и 
спряжение, образование и использование форм  числа, падежа, времени, наклонения, 
одушевленности и пр. «На примере маленького города показана вся коррупционизированная 
Россия»,  «Базаров заразился, когда разделывал тифный труп». 
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Синтаксические нормы регулируют правильность построения предложения – вопросы 
управления и согласования, порядка слов,  использования однородных членов предложения, 
причастных и деепричастных оборотов, обращений и пр. «Это понимают все, заканчивая 
простыми солдатами и людьми», «Печорин лишает любимого коня Казбича».                                                                  

Орфография – это система правил практического письма. В общих чертах можно сказать, 
что пишущий на русском языке должен ориентироваться в пяти различных орфографических 
ситуациях: 1) выбор буквы; 2) выбор прописного или строчного написания; 3) выбор 
однократного или удвоенного употребления; 4) оставление на строке или перенос; 5) слитное, 
раздельное или дефисное написание со следующей буквой. 

Формирование основных правил русской орфографии основано на четырех важных 
принципах. Ведущим принципом русского правописания является морфологический 
принцип. Сущность его заключается в том, что общие для родственных слов значимые части 
(морфемы) сохраняют на письме единое начертание, хотя в произношении различаются в 
зависимости от условий, в которых оказываются звуки. Вне зависимости от произношения 
морфологический принцип правописания применяется при написании корней (ход, ходовой), 
суффиксов (дубовый – липовый), приставок (подписать – подобрать), окончаний (на реке - на 
речке).   Морфологическим является также принцип графического оформления написаний слов, 
относящихся к некоторым грамматическим категориям.  

написание имен существительных женского рода с конечным шипящим (рожь, ночь, 
мышь, вещь). Это написание мягкого знака не имеет звукового выражения, а служит 
показателем грамматического рода и графически объединяет все существительные в одном 
типе третьего склонения (тетрадь, кровать, тень, метель). 

Написание инфинитива  (неопределенной формы глагола) с конечным шипящим беречь, 
достичь. И в этом случае мягкий знак не является знаком мягкости, а служит формальной 
приметой данной формы глагола и создает графическое единообразие оформления инфинитива 
– брать, верить, читать. 

Написание формы повелительного наклонения с конечным шипящим: умножь, назначь, 
утешь – единообразное внешнее оформление повелительного наклонения – исправь, брось, 
отмерь. 

Помимо морфологического принципа, который является основным в  русской 
орфографии, применяется также и фонетический, то есть написание, соответствующее 
произношению. Ярким примером подобных написаний являются приставки: бездушный – 
бестолковый – безобразный; разбить – расформировать – разобраться; роспись – расписка; 
играть – подыграть. 

К дифференцирующему принципу относятся написания, необходимые для различения 
на письме одинаково звучащих слов: поджог – поджег; бал – балл, кампания – компания, 
туш – тушь, Орел – орел, Вера – вера. 

Последним принципом является традиционно-исторический – сохранение прежнего 
правописания. Это, например, написание И после шипящих ж, ш, ц – в древнерусском языке 
эти звуки были мягкими, поэтому написание буквы и соответствовало произношению. На этом 
же принципе основано написание некоторых слов с гласной Е после шипящих пошел, 
пшенный, лжешь, пчел – шов, мечом, шорох. 

Нормативный аспект подразумевает формирование, соблюдение и изменение норм, 
которым должны следовать все носители литературного языка. Изменение норм связано с тем, 
что сам язык находится в постоянном развитии и, соответственно, должны изменяться и нормы. 
Для культуры речи как научной дисциплины  необходимо вовремя отмечать колебание нормы, 
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выделять стилистическую принадлежность вариантов и фиксировать изменение нормы в 
соответствующих словарях. 

 
Вопрос 3: Какие словари вам известны? 

 
По предназначению все словари делятся на энциклопедии, раскрывающие содержание 

научных понятий и содержащие разнообразные информационные данные, и собственно 
словари.  

По количеству языков: одноязычные, двуязычные, многоязычные. 
Словари делятся на толковые (толкуют, объясняют значение слов) и аспектные 

(характеризуют лексику с различных точек зрения).  
Толковые словари 
Первым толковым словарем является «Словарь Академии Российской» (1789 – 1794), 

который включал 43000 слов. В 1847 г. выходит «Словарь церковнославянского и русского 
языка», содержавший 115000 слов. Крупным событием стал  выход в свет «Толкового словаря 
живого великорусского языка» В.И. Даля (около 200000 слов). 

После революции в 1935-1940 гг. выходит 4-томный «Толковый словарь русского языка» 
Д.Н. Ушакова. В 1949 г «Словарь русского языка» С.И. Ожегова. Со 2 издания словарь выходит 
под ред. Н.Ю. Шведовой.  

В 1950-1965 гг. 17-томный «Словарь современного русского литературного языка» (БАС 
– большой академический словарь).  

Словарные статьи в толковых словарях располагаются в алфавитном порядке. Словарная 
статья включает описание лексического значения слова, разнообразные пометы (сфера 
употребления, историческая соотнесенность, стилистические, оценочные пометы), 
грамматические пометы (часть речи, род, особенности образования некоторых форм и т.п.), 
иллюстративный материал. 

Аспектные словари характеризуют лексику с различных точек зрения. 
Словари синонимов приводят синонимические ряды при их доминанте. Могут быть 

указаны значения слов, особенности их сочетания, стилистическая окраска, сфера 
употребления, примеры использования в текстах. Примеры Александрова З.Е. Словарь 
синонимов русского языка. – М., 1968. Словарь синонимов русского языка: в 2 т. / Под ред. А.П. 
Евгеньевой. 

Словари омонимов указывают тип омонимии, значения омонимов, могут содержать 
сведения о происхождении омонимов, о словообразовательных связях, стилистической окраске 
и т.п. Пример Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка – М., 1974 

Словари антонимов включают антонимические пары, толкуют их при помощи 
иллюстраций из текстов, могут указывать на их словообразовательные связи. Примеры: 
Введенская Словарь антонимов русского языка. – Р.-на-Д., 1971.  

Словари паронимов дают толкование слов-паронимов, показывают примеры их 
употребления. Примеры: Колесников Н.П. Словарь паронимов русского языка. Тбилиси, 1971. 
Вишнякова О.В. Паронимы в русском языке. М.,1974. 

Словари неологизмов характеризуют новые слова, не зарегистрированные толковыми 
словарями русского языка. Новые слова и значения / Под ред. Н.З. Котеловой. – М., 1984.  

Словари иностранных слов характеризуют слова, заимствованные русским языком из 
других языков. Дается толкование и указываются пути их заимствования. Современный словарь 
иностранных слов. – М., 1992. 
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Диалектные словари отражают лексику одного говора или групп говоров определенной 
территории. Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова. 

Фразеологические словари толкуют значения фразеологизмов. Ашукин Н.С., Ашукина 
М.Г. Крылатые слова. – М.,1955.  

Словарь языка писателя отражает слова, употребленные данным автором во всех его 
произведениях или в одном из них. Словарь языка А.С. Пушкина: В 4 т. – М., 1956 – 1961. 

Ономастические словари описывают имена собственные. Веселовский С.Б. Ономастикон. 
Древнерусские имена, прозвища и фамилии. – М., 1974. Петровский Н.А. Словарь личных имен. 
М., 1964. 

Словари сокращений дают расшифровку аббревиатур и сложносокращенных слов. 
Алексеев Д.И. и др. Словарь сокращений русского языка. – М., 1963. 

Словари правильности речи содержат слова  и выражения , употребление которых 
вызывает те или иные трудности. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского 
языка. – М., 1976. 

В идеографических словарях в словарной статье приводится ряд слов, группирующихся 
вокруг понятия, с которым они связаны и смысл которого они раскрывают. Караулов Ю.Н. 
Русский семантический словарь – М., 1982. 

Словари сочетаемости слов характеризуют сочетательные свойства слов путем 
приведения лексических рядов, заполняющих этих валентности. Словарь сочетаемости слов 
русского языка / Под ред. П.Н. Денисова и др. – М., 1978. 

Орфографические словари дают правильное написание слов  и некоторых форм.  
Орфоэпические словари приводят сведения о правильном произношении и ударении слов 

и грамматических форм. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И. Аванесова. 
Частотные словари показывают степень употребительности разных слов в речи. 

Частотный словарь русского языка / Под ред. Л.Н. Засориной. – М., 1977. 
Обратные словари приводят слова в алфавитном порядке конечных букв, что дает 

возможность выявить все слова с одними и теми окончаниями, суффиксами, конечными 
звуками корня. См.: Обратный словарь русского языка. – М., 1974. 

Взаимодействие с аудиторией.  
Вопросы к обсуждению: 
1. Какая позиция является сильной для гласной в русском языке? 
2. Какая позиция является сильной для согласной в русском языке? 
3. На каком принципе основаны правила, регулирующие написание приставок? 
4. В какой ситуации реализуются орфоэпические нормы? 
5. В какой ситуации реализуются орфографические нормы? 
6. Какие словари мы чаще используем? 
 
1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
2. Тема лекционного занятия. Функциональные стили  и функциональные 

разновидности русского литературного языка. 
3. Цели занятия: сформировать представление о различии между функциональными 

стилями и функциональными разновидностями, дать определение типовым коммуникативным 
ситуациям, сформировать основные признаки и условия реализации функциональных стилей. 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Функционально-стилистическая система русского литературного 
языка как набор типовых коммуникативных ситуаций. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2. Функциональные стили и функциональные разновидности – 
принципиальная разница по основным параметрам 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3. Функциональные стили русского литературного языка: 
разговорная речь и язык художественной литературы. Основные 
признаки и условия реализации. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Функциональные стили русского литературного языка: деловой, 
научный, публицистический. Их отличительные признаки и 
условия реализации. Трансформационные процессы в 
функционально-стилистической системе русского литературного 
языка. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. Рассматривая коммуникативный аспект культуры речи, мы признали, что речь 

является качественной не только тогда, когда в ней отсутствуют нарушения различных норм 
(речевые ошибки), но и в том случае, если особенности речи соответствуют той 
коммуникативной ситуации, в которой она реализуется. Было бы довольно сложно каждый раз 
самостоятельно проводить оценку коммуникативной ситуации, чтобы подобрать наиболее 
адекватные средства выражения. Поэтому в любом развитом языке складывается система 
функциональных стилей, предназначенная для обслуживания типовых коммуникативных 
ситуаций.  

 
 

Вопрос 1: Как вы считаете, какие типовые коммуникативные ситуации 
существуют в настоящее время? 

 
 

Ни для кого не секрет, что в разных ситуациях мы говорим по-разному. Человек, 
желающий, чтобы его поняли, отбирает из всего многообразия языковых средств те, которые 
более всего соответствуют выполнению поставленной коммуникативной задачи. Конечно, 
выбор языковых средст во многом определяется уровнем речевой компетенции, социальными, 
интеллектуальными и иными особенностями, однако существуют определенные общие 
закономерности, которые позволяют в типовых ситуациях общения отбирать соответствующие 
языковые средства. Для любого носителя языка понятно, что, отчитываясь о проделанной 
работе перед начальством, он будет выбирать иные формы, чем говоря о том же самом в кругу 
друзей или в семье. Особенности языка, обусловленные типовой ситуацией общения, 
формируют функциональные разновидностями и функциональные стили. Функциональные 
разновидности и стили языка обуславливают его гибкость, многообразие возможностей 
выражения, варьирование мысли. Благодаря им язык оказывается способным выразить 
сложную научную мысль, философскую мудрость, начертать законы, дать указания, отобразить 
в эпопее многоплановую жизнь народа и в стихотворении – тончайшие оттенки человеческих 
эмоций. 

       Какие же существуют функциональные разновидности языка и какие требования с 
точки зрения культуры речи к ним следует предъявлять? Долгое время разные сферы общения 
понимались как разные стили языка, соответственно выделялись разговорный стиль, стиль 
художественный литературы, научный стиль и пр. В последнее время пришли к выводу, что 
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различия между сферами общения таковы, что использовать по отношению к ним одно общее 
понятие «стиль» нецелесообразно. Поэтому вводится понятие «функциональная разновидность 
языка». Наиболее распространена следующая типология: 

 

 
Как видно из подобной схемы, функциональные разновидности и стили речи выполняют 

различные функции, обслуживая различные ситуации общения. Понято, что различия между 
отдельными стилями весьма существенны. Так, научная речь нуждается в точных понятиях, 
деловая тяготеет к обобщенным названиям, художественная предпочитает изобразительность, 
образность. Однако стиль – это не только способ или манера изложения. За каждым стилем 
закреплен и свой круг тем, свое содержание. Разговорный стиль, как правило, ограничивается 
обиходными, бытовыми сюжетами, официально-деловая речь обслуживает суд, право, 
дипломатию, газетно-публицистическая речь тесно связана с политикой, пропагандой, 
общественным мнением, рекламой. Итак, каждый стиль, во-первых,  отражает определенную 
сторону общественной жизни, имеет особую сферу применения, свой круг тем, во-вторых, 
каждый стиль характеризуется определенными условиями общения – официальными, 
неофициальными, непринужденными; в-третьих, каждый стиль имеет общую установку, 
главную задачу речи. 
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Важно различать «литературный язык» и «язык художественной литературы», хотя эти 
понятия тесно связаны. Литературная речь – это речь подчеркнуто правильная, речь, в которой 
соблюдены все нормы, речь, богатая по форме и по содержанию. Язык художественной 
литературы – своеобразное зеркало литературного языка. Богата литература – богат и 
литературный язык. Не случайно создателями национальных литературных языков становятся 
великие поэты, писатели, например, Данте в Италии, Пушкин в России. Великие поэты создают 
новые формы литературного языка, которыми затем пользуются их последователи и все 
говорящие и пишущие на этом языке. Истинно художественная речь предстает как вершинное 
достижение языка, в ней возможности национального языка представлены в наиболее полном 
развитии.   

          
Язык художественной литературы принципиально ничем не ограничен, для него не 

существует тех ограничений, которые, например, рекомендуют употреблять какое-либо слово 
только в одном стиле (научном, официально-деловом) и запрещают употреблять его в других. 
Язык художественной литературы может использовать языковые средства всех остальных 
разновидностей языка, в языке художественной литературы может быть использовано любое 
языковое средство (слово, грамматическая конструкция, тип предложения). Важным будет не 
само слово, а та эстетическая функция, которую оно выполняет. В этом принципиальное 
отличие языка художественной литературы от других функциональных разновидностей – в нем 
реализуется эстетическая функция, функция эмоционально-образного воздействия на читателя 
или слушателя, и для языка художественной литературы это является важнейшим. Например, 
разговорная речь во многом противопоставлена литературному языку, однако в языке 
художественной литературы она широко используется для характеристики персонажей, для 
придания повествованию живости, убедительности.    Так же в зависимости от задач автора, от 
сюжета повествования могут быть использованы в языке художественной литературы научные 
термины, официальные документы  и пр.  

В языке художественной литературы  личность автора текста проявляется наиболее ярко, 
она и определяет достоинства литературно-художественного текста. Именно поэтому в рамках 
языка художественной литературы так называемые индивидуальные стили, то есть особенности 
языка конкретного писателя.  
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Вопрос 2: Как вы считаете, какие параметры речи влияют на особенности 

индивидуального стиля? 
 

 Изучение индивидуальных стилей составляет одно из направлений стилистики. Именно 
в нем рассматриваются особенности языка Пушкина, Толстого, Тургенева, Достоевского: 
составляется словарь того или иного писателя, выделяются особенности построения текста, 
система образов, приемы раскрытия особенностей персонажа и пр. Изучая индивидуальные 
стили, говорят и о стилях литературных направлений – символизма, акмеизма, футуризма, 
натуральной школы. Как правило, такие стили представляют собой разработку стилистических 
принципов основателя направления рядом его последователей и соратников. Таким образом, 
все разнообразие индивидуальных стилей существует в пределах одной функциональной 
разновидности – языка художественной литературы. 

Разговорная речь – особая функциональная разновидность  литературного языка. 
Разговорная речь противопоставлена всем остальным функционально-стилевым 
разновидностям речи как некодифицированная сфера общения. Это значит, что нормы и 
правила разговорного общения никем не регламентируются, и практически все нормы 
литературного языка могут быть нарушены в разговорной речи.  

 
Вопрос 3: Как вы считаете, в каких условиях можно использовать 

разговорную речь? 
 

Разговорная речь как особая функциональная разновидность характеризуется тремя 
основными признаками. Важнейшим является спонтанность, неподготовленность речи. 
Часто, начиная предложение, говорящие не представляют, как оно закончится и насколько 
длинным оно будет. Отсюда характерные для разговорной речи неполные предложения или 
отрывочные слова, которые, тем не менее, выполняют определенную коммуникативно-
информативную функцию. Второй отличительный признак – разговорное общение возможно 
только при неофициальных отношениях между говорящими. Третий признак – только при 
непосредственном участии говорящих. Даже если один из собеседников говорит значительно 
больше, второй тем не менее должен постоянно «поддерживать разговор», то есть вставлять 
какие-то реплики. 

Разговорное неофициальное общение с непосредственным участием говорящих 
осуществляется обычно между хорошо знающими друг друга людьми в конкретной ситуации. 
Поэтому говорящие имеют определенный общий запас знаний, которые называются фоновыми. 
Эти знания и позволяют строить в разговорном общении такие усеченные высказывания, 
которые вне этих фоновых знаний совершенно непонятны. Именно фоновые знания позволяют 
реализовывать не номинативную, а указательную функцию языка, когда мы не называем 
предмет, а указываем на него: «Вон то», «Та штука».     Основной, если не единственной формой 
реализации разговорной речи является устная форма. К письменной форме разговорной речи 
можно отнести  только записки и другие подобные жанры. 
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Официально-деловой стиль – это стиль документов, международных договоров, 

государственных актов, законов, деловых бумаг, инструкций и распоряжений. Официально-
деловой стиль обслуживает сферу отношений между государствами (международные договоры 
и соглашения), между организациями или внутри них (деловая переписка, приказы, протоколы, 
заявления), между государством, организациями и частными лицами (законы, указы, договоры). 
Особенности данного стиля определяются содержанием документов и их целями – сообщить 
информацию, имеющую практическое значение, дать указания и предписания, изложить 
порядок действий, обозначить права и обязанности договаривающихся сторон. 

В сфере деловой речи мы имеем дело с документом, то есть с деловой бумагой, 
обладающей юридической силой. Поэтому основная сфера деловой речи – письменная, и этим 
обусловлен ряд особенностей. Прежде всего, письменная речь – это речь в отсутствие 
собеседника, соответственно не существует тех общих фоновых знаний, которые облегчают 
коммуникацию и убыстряют восприятие и усвоение информации. Отсюда требование 
развернутости и полноты изложения, поскольку необходимо воссоздать ситуацию во всех 
подробностях, чтобы сделать ее понятной для адресата. В лингвистическом отношении 
требование развернутости и полноты реализуется в сложных, развернутых предложениях с 
союзами, передающими логические отношения; в различного рода уточнениях (причастные и 
деепричастные обороты, вставные конструкции. 

 
Вопрос 4: Как вы считаете, какие признаки текста являются обязательными 

для документа? 
Другая характерная черта документа – стремление к однозначности. Текст официального 

документа должен быть предельно четким, не допускающим двоякого толкования. В 
лингвистическом отношении это проявляется в использовании разного рода терминов и 
терминообразных слов (постановление, резолюция, истец, квартиросъемщик, поднаниматель), 
а также всевозможных аббревиатур и цифровых обозначений (ГОСТ-1572Н89). Соответственно 
в документах обычно не употребляются личные местоимения (я, ты, он, она), поскольку это 
нарушает требования однозначности, точности и ясности изложения. 
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Наконец, для документа крайне важна, а часто и обязательна определенная форма, то есть 
раз и навсегда установленное размещение частей текста – указание адресата и автора, если это 
личный документ, название типа документа (протокол, инструкция, заявление, договор, 
анкета), дата, подпись, визирование и пр. Стремление к унификации таково, что большая часть 
документов существуют в виде бланков, где автору необходимо лишь заполнить некоторые 
пробелы.  Директивная функция  документа реализуется в использовании инфинитивов: «По 
газону не ходить!». 

Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, 
периодической печати и других средств массовой информации. Его особенности определяются 
содержанием текстов и основными целями – воздействовать на массы, призывать их к 
действию, сообщать информацию, формировать общественное мнение. Определяют 
особенности функционального стиля также и тип средства массовой информации: визуальный 
(периодическая печать), аудиальный (радио) и аудиовизуальный (телевидение). Много зависит 
также от преобладания одной из основных функций СМИ: информационной (сообщение о 
разного рода фактах и событиях), комментарийно-оценочной (анализ и оценка фактов); 
познавательно-просветительской  (пополнение знаний адресата), воздействия (формирования у 
адресата устойчивых представлений); гедонистическая (развлечение). Основными стилевыми 
чертами публицистического стиля являются: лаконичность изложения при информационной 
насыщенности, доходчивость изложения, связанная с широким и недифференцированным 
кругом потребителей информации; эмоциональность и непринужденности высказывания. 
Важнейшим понятием для организации  массовой коммуникации является информационное 
поле, которое выстраивается путем иерархизации новостийной информации. Теоретически 
информационное поле должно иметь вид адекватно отражающей действительность 
информационное мозаики, но реально всегда существуют сдвиги в сторону позитивной или 
негативной информации. Общепризнаны два вида ограничений на распространение 
информации – институциональное (юридически закрепленное – разглашение сведений, 
представляющих собой государственную тайну) – конвенциональное (этическое – запрет на 
публичное обсуждение частной жизни людей без их согласия). 

Лингвистически данные особенности выражаются в использовании: общественно-
политической лексики и фразеологии; легко воспроизводимых речевых штампах и клише 
(труженики полей, работники прилавка, закрома Родины, дружеская атмосфера); характерных 
особенностей других стилей; изобразительно-выразительных средств языка. 

Изобразительно-выразительные средства языка, так называемые фигуры речи – 
отступления от нейтрального способа изложения для эмоционального и эстетического 
воздействия на читателя. К наиболее распространенным в современных средствах массовой 
информации фигурам речи можно отнести риторические вопросы (Людям давно предложено 
позаботиться о себе самим. Какие маневры может предпринять обычный москвич?  -  Все чаще 
в печати появляются данные социологических опросов. Но насколько надежны эти данные? 
Можно ли им доверять? Или это только средство формирования общественного мнения, 
своеобразный способ пропаганды?); разного рода повторы (Выбор в отсутствие выбора; И 
жертвы беззакония стали жертвами закона); сравнения (В древние времена на Руси к бороде 
относились так же фанатично, как большевики к партбилету); каламбуры (Коммунистам в 
Татарстане ничего не светит, даже полумесяц); ирония (Республика Эквадор чувствует свою 
вину за то, что банановая кожура очень часто появляется на московских улицах) и аллюзия 
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(Человек – это звучит горько; Внимание: всем послам! А на дорогах мертвые с косами стоят… 
О бедной дворняжке замолвите слово). 

 
Вопрос 5: Как вы считаете, какие черты характерны для языка 

современных СМИ? 
     Научный стиль обслуживает профессиональную сферу общения. Это стиль научных 

статей, докладов, монографий, учебников, который определяется их содержанием и целями – 
по возможности точно и полно объяснить факты окружающей нас действительности, показать 
причинно следственные связи между явлениями, выявить определенные закономерности, 
собщить информацию.  Возникновение научного стиля связано с расширением 
профессиональной деятельности людей. Самостоятельность научный стиль приобрел по мере 
формирования и развития научной терминологии. В настоящее время терминология создает 
единое информационное пространство, обеспечивающее экономическое, политическое, 
научное, техническое общение.  

     Термин – это слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной 
области знания или деятельности. К специфическим чертам термина относится: системность, 
наличие дефиниции, тенденция к однозначности в пределах своего терминологческого поля, 
стилистическая нейтральность, отсутствие экспрессии. Терминология бывает общенаучной 
(структура, элемент, модель, функция, фактор, метод); частнонаучной (цитология, 
турбулентность, изотоп) и технологической ( балка двутавровая; аппретирование; 
флокировка).  

     Основными стилевыми чертами научного стиля являются: логическая 
последовательности изложения; однозначность, точность, сжатость при информативно 
насыщенности содержания; конкретность, бесстрастность, объективность высказывания. 
Композиция научных текстов также подчиняется достаточно жестким нормам, насмотря на  
жанровое разнообразие. 

      Лингвистически данные особенности проявляются в: насыщенности терминами (15-
20% всей лексики); использовании научной фразеологии (прямой угол, точка пересечения); 
наличие сложных предложений. Характерной особенностью научного стиля является 
использование в текстах невербальных средств (цифровые данные, схемы, графики, 
диаграммы) для большей наглядности и убедительности изложенния.  

     В зависимости от жанра выделяют следующие подстили научного стиля: 
- собственно-научный (монография, статья, доклад); 
- научно-информативный (реферат, аннотация, патентное описание); 
- научно-справочный (словарь, справочник, каталог); 
- учебно-научный (учебник, словарь, методическое пособие, лекция); 
- научно-популярный (очерк, книга, статья, лекция). 

Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
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2. Тема практического занятия. Культура речи и ее основные аспекты. Нормативный 
аспект культуры речи. Виды норм. 

3. Цели занятия: сформировать представление о языковых и речевых нормах, объяснить 
и проиллюстрировать основные принципы русской орфографии. 

4. Структура практического занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Определение культуры речи. Нормативный, коммуникативный, 
этический аспекты. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2. Нормативный аспект культуры речи. Виды норм и их 
соответствие уровням языковой системы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3. Нормы устной речи – орфоэпические и акцентологические. Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Нормы письменной речи – орфографические и пунктуационные. 
Основные принципы русской орфографии. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Краткое напоминание о материале, рассмотренном на 

лекции. Уточнение и объяснение определений. 
Вопросы к обсуждению: 
1. Основные аспекты культуры речи и их реализация в современной речевой 

практике. 
2. Нормы устной и письменной речи. 
3. Нарушение лексических норм. 
4. Нарушение фразеологических норм. 
5. Лексическое и грамматическое значение слова. 
6. Варианты морфологических и синтаксических норм. 
 
Практическое задание: анализ текста Л.Петрушевской (см. выше) для уяснения разницы 

между лексическим и грамматическим значением слова..  
Требования к выполнению практического задания: прочитать текст, ответить на вопросы: 

а) что понятно из данного текста; б) какое значение отсутствует в знаменательных словах 
данного текста; в) на основании каких данных можно составить представление о сюжете? 

 
Практическое задание: анализ текста «Сила слова» (см. выше) для определения уровня 

языковой системы и соответствующей нормы. 
Требования к выполнению практического задания: прочитать текст, ответить на вопросы: 

а) какая норма нарушена в каждом конкретном примере; б) какому уровню языковой системы 
она соответствует; в) как часто встречаются подобные ошибки? 

 
Практическое задание: выполнение письменного упражнения. 
Найдите ошибки, вызванные неправильным употребление паронимов и 

парономазов. Отредактируйте предложения: 
Менеджменту выгоднее нанять гастарбайтеров, чем повышать зарплату на 30%. 2. Если 

вы проживаете в других районах города, мы представим информацию о том, какая прокуратура 



 
54 

рассмотрит ваши обращения. 3. Полной грудью вздохну воздух этих полей… 4. В ней 
высказаны в яркой форме глубокие мысли об общественном значении воспитания и 
образования, обрисована картина гармонического и всестороннего развития человеческой 
личности. 5. Грипп очень заразителен, поэтому его нельзя переносить на ногах. 6. Машина 
лейтенанта стала достигать беглецов. 7. В фильме «Код Апокалипсиса» Анастасия Заворотнюк 
сыграла заглавную роль. 8. . Около двух прибыла в «Останкино». Ванюшка не подвел, в 
окошечке сразу выдали заповедную бумажку, и я вошла в здание. 9. Если вы проживаете в 
других районах города, мы представим информацию о том, какая прокуратура рассмотрит ваши 
обращения.10. Ценность мемуаров заключается в изложении фактичной стороны описываемых 
событий, а не в оценке их, которая почти всегда субъективна. 11. Оденьте очки, чтобы испытать 
NVIDIA 3D VISION. 12. Она говорила это с язвенной улыбкой на лице. 

Практическое задание - реферат 
Темы рефератов: 
1. Приемы унификации языка служебных документов  
2. Виды документов 
3. Правила оформления документов 
4. Речевой этикет в документе 
5. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 
 
1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
2. Тема практического занятия. Коммуникативный аспект культуры речи. 
3. Цели занятия: сформировать представление о функциональных стилях и 

функциональных разновидностях русского литературного языка. 
4. Структура практического занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Определение коммуникативного аспекта культуры речи. 
Функциональные стили и функциональные разновидности как 
типовые коммуникативные ситуации. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2. Функционально-стилистическая система русского литературного 
языка: основной вариант и возможные изменения. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3. Функциональные разновидности. Язык художественной 
литературы. Разговорная речь. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Функциональные стили: деловой, научный, публицистический. Опрос, оценка знаний 
студентов 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. Принципиальные различия между функциональными стилями и 

функциональными разновидностями. 
2. Современные изменения функционально-стилистической системы. 
3. Принципы выделения функционального стиля. 
4. Отличия между языком художественной литературы и литературным языком. 
5. Условия реализации разговорной речи. 
6. Деловой стиль и документы. 
7. Научный стиль и терминология. 
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Практические задания: выполнение упражнений.  
1. Прочитайте отрывок из интервью с президентом Инкомбанка, найдите в нем 

элементы разговорной речи. 
По большому счету мне все равно, кто выиграл конкурс – ОНЕКСИМ Банк или структура 

[их конкурентов]. Мне обидно за наше правительство, которое ничему не учится. Между тем, 
последствием этого могут стать самые серьезные потрясения в экономике. Чиновники 
меняются, а способы работы остаются прежними. Тем самым оппозиции даются козыри. Ведь 
в любом единоборстве нельзя давать  противнику руку в захват – иначе тебя могут положить на 
лопатки. 

2. Докажите, что приведенный фрагмент текста относится в официально-
деловому стилю речи. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об оружии» Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

Утвердить следующие размеры единовременных сборов, взимаемых с юридических лиц 
и граждан за выдачу лицензий на торговлю гражданским и служебных оружием, его 
приобретение, разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортирование, ввоз на 
территорию Российской Федерации оружия и патронов к нему, а также за продление срока их 
действия, согласно приложению № 1. 

3. Определите функциональный сталь приведенного ниже отрывка.  
Можно ли давать урок, если нет классной комнаты? Сдавать экзамен без зачетки в 

кармане? Входит ли вдыхание меловой пыли полной грудью необходимой составной частью в 
процесс получения высшего образования? Вот Джо Мартин, например, так не думает. Ему 41 
год, он не последний человек в одной из страховых компаний Индианаполиса – и в то же время 
студент университета Дьюка. Во время перерыва на обед или вечером, когда жена мистера 
Мартина уже спит, Джо садится за клавиатуру компьютера, входит в Интернет и начинает 
грызть гранит науки в том месте, которое ему обозначил профессор, стоящий на кафедре в семи 
сотнях километров от его дома. 

4. Докажите, что приведенный ниже отрывок текста принадлежит языку 
художественной литературы. 

Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу 
задремывая, часы зашипели  и звонко и печально прокуковали одиннадцать… «Утро вечера 
мудренее», - пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало легко и как-
то счастливо-грустно. Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. 
И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев, 
что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. 

5. На какой подстиль – собственно научный, научно-учебный, научно-
популярный – ориентировались авторы текста? Какие признаки указывают на это? 
Насколько хорошо владеет автор выбранным стилем? 

Могут ли пауки – завзятые хищники, не терпящие соседства с ближним рода своего, 
одиночные охотники и истребители самых разных насекомых – жить обществом? В Южной 
Америке и Южной Африке известно несколько видов пауков, выплетающих совместные тенета, 
а я обнаружил таких пауков в нашей стране.      Сколько я ни вглядываюсь в скопище пауков, 
нигде не вижу разделения на отдельные семьи. Они растворились в этом большом государстве. 
Выходя из кокона, паучата, не зная своих родителей, тотчас переходят на общественное 
содержание, за исключением разве что тех, кто отправился путешествовать на паутинках по 
воздуху в дальние края. Они первопоселенцы, будто семена растений.      Несколько паучков-
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юношей убили комарика, к ним подсели паучок-подросток и малышка. Подбежала большая 
самка, покрутилась и ушла. Так же поступила самка возле кучки паучков-малышек, овладевших 
комариком.    Чем обусловлены вариации поведения, какие причины вызывают их появление, 
ответить на это пока трудно. 

(Мариновский П. Вот это пауки! «Наука и жизнь», № 11, 1980) 
6. Какое языковое явление послужило материалом для данного текста? 
Утром, собираясь на работу, доцент Усольцев обнаружил на своем письменном столе 

записку для памяти: «Не забыть о тесте». Что-то насчет этого жена говорила ему вчера, но что 
именно,  не мог вспомнить.      «Ага! – сообразил, наконец, Усольцев. – надо купить теста для 
куличей, ведь скоро Пасха…» 

Такую же записку нашел у себя в кармане пиджака бизнесмен Муравьев и тоже не мог 
вспомнить, что нужно сделать.      «Ага» - дошло до него. – Надо пройти тест на СПИД. Ведь 
без этого не дадут визу». Муравьев собирался в Чикаго на конгресс деловых кругов… 

Доцент и бизнесмен успешно выполнили намеченные дела, о чем и доложили вечером 
своим женам, которые были родными сестрами. Но удостоились не похвалы, а упреков и 
обидных прозвищ, потому что в это время их тесть, лежавший в больнице, напрасно ждал 
обещанного дочерьми прихода хотя бы одного из зятьев. 

Задание 2. Форма выполнения – письменная. 
7. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Числа 

писать словами. 
К 15 мая в хозяйстве вспахано более 1750 гектар(ов?).  2. Сдано в ремонт (часы – 24). 3. 

Р…зультат охоты – (четыре, четверо, волк) и (три, трое, лисиц). 4. Мальчишки ( четыре, 
четверо) да сестренок (двое, две) – покупаешь б…тинки, бери сразу (шесть, шестеро, пара, 
штука). 5. От (5000, курица-несушка) за год было получено по (230-250, яйцо). 6. Большой 
с…рок…квартирный дом  подвергся н…шествию с…рок…ножек. 7. Завод просит выделить 20 
метров (дву-, двух-) тавровых балок. 8. Мотор завелся с (пол-оборота: полуоборота). 9. На место 
происшествия инспектор выехал с (4, помощник). 10. Чтобы доставить этот груз, нужн… лишь 
(2, пара, машины). 

 
Практическое задание: реферат 
Темы рефератов: 
1. Вопрос о выделении художественного стиля 
2. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, жанры, стилевые черты, языковые особенности) 
3. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 
4. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, 

служебной записки, приказа. 
5. Особенности языка деловых писем. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю) 

 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела. 
 

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 
Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Схема 1. 
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Схема 2. 

 
 
 
 
 
 
 
Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 
Схема 1. 
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Схема 2. 

 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 
коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
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. 



 5 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

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

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ 
Тема 1.1. Природа и 
естествознание 

Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле 
и вакуум. Структурные уровни организации материи. Микро-, 
макро-и мегамиры. Движение материи. Пространство и время. 
Определения понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: 
Шумерская цивилизация, Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, 
Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; в Новое время – 
эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. 
Естествознание в России. Естествознание в XIX веке. Научно-
техническая революция XX века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. 
Гипотезы. Эксперименты. Модели. Теории. Принципы законы и 
категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и континуальная 
концепция описания природы. Динамические и статистические 
закономерности в природе. Развитие науки. Научные революции. 
Система естественных наук 

Тема 1.2. 
Современная 
естественно-научная 
картина мира 

Основные концепции физической картины мира: 
1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. 

Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. Законы 
Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрические и магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения 
Максвелла. Электромагнитное взаимодействие. 

3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, 
резонанс. Волны упругие. Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип 
неопределенности, волновая функция, принцип суперпозиции, 
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принцип дополнительности. Уравнения Шредингера. 
Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды 
радиоактивности, ядерные реакции деления и синтеза. Цепные 
ядерные реакции. 

6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных 
частиц. Кварки и лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. 
Кванты сильного, электромагнитного, слабого и гравитационного 
полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы 
термодинамики. Закон сохранения энергии в макроскопических 
процессах. Принцип возрастания энтропии. Статистические 
распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые 
тела. Принципы симметрии. 

8. Основные концепции химии: Система химических наук. 
Химические связи, системы и процессы. Реакционная способность 
веществ. Энергетика химических реакций 

Тема 1.3. Мегамиры 
и планетарный 
уровень 
организации 
материи 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип 
Коперника и космологический принцип. Характеристики 
Вселенной. Возникновение Вселенной и ее эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления 
и её эволюция. Классификация звезд. Солнце, его характеристики и 
эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их 
характеристики. Земля, её характеристики, строение и эволюция. 
Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая 
основа жизни. Экологические функции литосферы: ресурсная, 
геодинамическая, геофизико-геохимическая. Гидросфера. 
Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. 
Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. 
Глобальная тектоника. Геохронологическая шкала. Тенденции 
развития естественных наук и естествознания в целом. 
Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и 
методов различных наук 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Тема 2.1. 
Биологический 
уровень 
организации 
материи 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. 
Генетика. Генная инженерия. Геном человека 

Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. 
Принцип эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 
Особенности биологического уровня организации материи. 
Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. 
Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа 
организации и устойчивости биосферы. Учение Вернадского о 
биосфере. 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. 
Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая 
этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 
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Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, 
творчество. Интеллект, эмоции, воля. Человек как целеустремленная 
система 

Тема 2.2. Высшие 
уровни организации 
материи 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 
Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, 

биосфера и космические циклы. Техносфера и её эволюция. 
Определение технологии. Вещественные, энергетические и 
информационные технологии. Технологическое общество. 
Проблема искусственного разума и его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой 
природе. Примеры. Синергетика. Энтропия и информация. 
Открытые и диссипативные системы. Порядок и беспорядок в 
природе. Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. 
Элементы теории игр и теории катастроф. 

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. 
Две культуры: позиция Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, 
игра – способы познания мира. Принцип универсального 
эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 

Тема 2.3. 
Моделирование в 
сложных системах 

Метод математического моделирования: Математическое 
моделирование. Физическое моделирование. Элементы теории 
размерностей и теории подобия. Моделирование в химической 
технологии. Математическое моделирование в биологии и 
биофизике. Моделирование в социальных системах. Моделирование 
в экономических системах. 

Эволюционная экономика: Основные положения классической 
экономики. Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине 
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 



 8 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

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

 

ТЕМА № 1 «ПРИРОДА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 
Тема 1.1. Природа и естествознание 
1. Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи 

(монады Лейбница)? 
2. Сравнить теорию дальнодействия и теорию близкодействия. 
3. Сравнить основные положения классического и неклассического естествознания. 
4. Когда и как закончится научно-техническая революция? 
5. Проанализировать развитие естествознания с энергетической точки зрения. 
6. Проанализировать развитие естествознания с информационной точки зрения. 
7. Свет – это волна или поток частиц? 
8. Перечислить основные естественно-научные идеи, действующие во всем 

естествознании, и проверить их на непротиворечивость и полноту. 
9. Почему при зеркальном отражении человека в зеркале левая и правая сторона 

меняются местами, а верх и низ нет? 
10. Опишите структуру материи. 
11. Какова общая классификация наук по объектам изучения? 
12. Перечислить научные методы и кратко поясните каждый. Существует ли 

универсальный метод? 
13. Охарактеризовать понятие измерения величин. 
14. Перечислить основные единицы международной системы единиц (СИ). 
15. В чем состоит цель современной научной программы? 
16. Дать характеристику основных элементов теории симметрии. 

Перечень тем докладов 
История естествознания: 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 
наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 
подробностей) 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 
наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 
подробностей) 

1 2 3 4 
1.  История естествознания у древних 

шумеров 
18.  Естествознание в XIX веке 

2.  История естествознания в Вавилоне 19.  Научно-техническая революция в XX 
веке 

3.  История естествознания в Древнем 
Египте 

20.  Научно-техническая революция в 
США 

4.  История естествознания в Древнем 
Китае 

21.  Научно-техническая революция в 
СССР 
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№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 
наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 
подробностей) 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 
наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 
подробностей) 

1 2 3 4 
5.  История естествознания в Древней 

Индии 
22.  Научно-техническая революция в 

Европе 
6.  История естествознания в Древней 

Греции 
23.  Научно-техническая революция в 

Японии 
7.  История естествознания в Древнем 

Риме 
24.  Научно-техническая революция в 

современном Китае 
8.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: инки 
25.  История астрономии 

9.  История естествознания древних 
цивилизаций Америки: ацтеки 

26.  История физики 

10.  История естествознания древних 
цивилизаций Америки: майя 

27.  История химии 

11.  История естествознания на Арабском 
Востоке 

28.  История психологии 

12.  История естествознания в Средней 
Азии 

29.  История биологии 

13.  История естествознания в Средние 
века в Европе 

30.  История генетики 

14.  Естествознание в эпоху 
промышленной революции в Европе 

31.  История экологии 

15.  Естествознание в России 32.  История геологии 
16.  Научная революция в Европе в XVII 

веке 
33.  История математики 

17.  Научная революция в Европе в XVIII 
веке 

34.  История географии 

 
Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Сформулировать законы Ньютона. 
2. Пояснить основные идеи теории тяготения Эйнштейна. 
3. Пояснить основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла). 
4. Нарисовать в логарифмическом масштабе шкалу электро-магнитных волн. 
5. Записать уравнения Шредингера для волновой функции. 
6. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 
7. Записать термоядерную реакцию для изотопов водорода. 
8. Сформулировать три закона термодинамики. 
9. Почему невозможна тепловая смерть Вселенной? 
10. Назвать пять наиболее важных открытий в физике. 
11. Предложить способ консервации электромагнитной энергии. 
12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и её электростатическую энергию 

как энергию заряженного тела. 
13. Возможно ли путем химических реакций получать искусственные алмазы и золото? 
14. Существует ли предел сложности при образовании химических молекул? 
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15. Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 
Менделеева? 

16. Что называют измерением?  
17. Как называется наука об измерениях?  
18. В чем заключаются различия между прямыми и косвенными измерениями?  
19. Что понимают под измерительным прибором?  
20. Что называют погрешностью измерения?  
21. Как вычисляют абсолютную и относительную погрешность измерений?  
22. Что понимают под интерполированием и экстраполяцией? 
 
Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Каковы основные стадии образования Вселенной? 
2. Рассмотреть процесс образования и эволюции звезд различной массы. 
3. Описать возникновение Солнечной системы. 
4. Каковы стадии образования Земли? 
5. Рассмотреть движение материков в суперконтинентальном цикле. 
6. Наша Вселенная единственная? 
7. Что произойдет, если красное смещение спектральных линий далеких галактик 

превратится в синее смещение? 
8. Каково современное состояние проблемы поиска внеземных цивилизаций? 

(проблема СЕТИ). 
9. Сколько звезд класса Солнца находится в Галактике? 
10. Где в Галактике находится ближайшая звезда такого же возраста, как Солнце? 
11. Определите гравитационный радиус для Солнца. 
12. Можно ли использовать реактивное движение для путешествия к центру Земли? 
13. Оцените последствия падения на Землю астероида размером 10 км. 
14. Найдите и постройте кривую чисел Вольфа с 2000 по 2007 годы и далее 

экстраполируйте ее до 2020 года, отметьте годы активного Солнца, дайте прогноз по 
Чижевскому. 

15. На каком этапе суперконтинентального цикла мы находимся в настоящее время? 
16. Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека? 
17. Какие литосферные плиты наиболее пригодны для строительства глубоких 

подземных поселений, обогреваемых теплом Земли при уменьшении солнечного излучения до 
1 % от настоящего. 

18. Вычислите, сколько времени может продолжаться антропогеновый период, исходя 
из средней продолжительности предыдущих периодов. 

19. Нефть образовалась из неорганических веществ путем эволюции или из 
органических веществ путем их разложения? 

20. В каких геологических породах и каким образом образовались алмазы? 
 

ТЕМА № 2 «СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА»  
 
Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислить основные физиологические системы человека. 
2. Рассмотреть основные положения учения Вернадского о биосфере. 
3. Охарактеризовать основные этапы биологической эволюции. 
4. Может ли употребление генно-модифицированных продуктов изменить генотип 

человека? 
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5. Возможно ли создать универсальную полностью синтетическую пищу, способную 
заменить естественную еду? 

6. Возможно ли создать методами генной инженерии новые организмы, не 
встречающиеся в природе? Оцените риски их появления для биосферы. 

7. Что означало бы обнаружение организма с другим генетическим кодом? 
8. Возможно ли создание нового вида человека путем изменения его генетической 

программы? 
9. Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении 

Homo sapiens? 
10. В какой фазе, в каком фазовом переходе находится современный российский 

суперэтнос? 
11. Оцените наибольшую угрозу российскому суперэтносу со стороны соседних 

суперэтносов. 
12. Геополитические шансы какого суперэтноса стать ведущим этносом на Земле в XXI 

веке наибольшие? 
13. Кому выгодно, чтобы вы приобрели вредные привычки и зависимость от некоторых 

веществ? Иными словами, кто делает бизнес на Вашем здоровье? Какова главная причина 
смертности в России и в США? 

14. Какие системы человека, по вашему мнению, следовало бы исключить, улучшить или 
создать вновь? Рассмотрите проблему личного бессмертия. 

15. Приведите примеры людей, обладающих ярко выраженными интеллектом, 
эмоциями, или волей. 
Перечень тем докладов 

Система биологических наук 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и 
достижения каждой науки) 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и достижения 
каждой науки) 

1 2 3 4 
1.  Ботаника 18.  Биогеоценология 
2.  Зоология 19.  Физиология растений 
3.  Анатомия человека 20.  Этология 
4.  Физиология человека 21.  Эмбриология, биология развития 
5.  Микробиология 22.  Биометрия 
6.  Лихенология 23.  Математическая биология 
7.  Микология 24.  Радиобиология 
8.  Палеонтология 25.  Космическая биология 
9.  Морфология 26.  Социобиология 
10.  Цитология 27.  Эволюционное учение 
11.  Гистология 28.  Вирусология 
12.  Биохимия 29.  Генетика 
13.  Биофизика 30.  Генная инженерия 
14.  Молекулярная биология 31.  Генетика человека 
15.  Экология 32.  Значение биологии для сельского 

хозяйства 
16.  Гидробиология 33.  Значение биологии для лесного 

хозяйства 
17.  Биогеография 34.  Значение биологии для медицины 

Биосфера и её эволюция 



 14 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

характеристики объекта и 
рассмотреть пример) 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

1 2 3 4 
1.  Гипотезы о возникновении жизни 

на Земле 
17.  Биосистемы 

2.  Биохимическая основа углеродной 
жизни на Земле 

18.  Экосистема (биогеоценоз) 

3.  Предбиологическая стадия 
эволюции. Гипотеза Кернса-Смита 
о кристаллах глины 

19.  Биоценоз 

4.  Фотосинтез углеводов 20.  Трофические уровни и цепи 
5.  Аминокислоты, сахара, белки 21.  Биота 
6.  Молекула ДНК, строение и 

функция 
22.  Биогеохимические циклы 

7.  Молекула РНК, строение и 
функции 

23.  Биоциклы 

8.  Единый генетический код живого 
вещества 

24.  Биохоры 

9.  Гены, хромосомы 25.  Биотопы 
10.  Программа расшифровки генома 

человека, растений и микробов 
26.  Экологическая ниша 

11.  Свойства живого вещества и его 
характеристика 

27.  Экологическая зональность водоемов 

12.  Кругооборот живого вещества в 
масштабе Земли 

28.  Популяция 

13.  Уровни организации жизни на 
Земле 

29.  Вид 

14.  Биологическая эволюция и её 
этапы 

30.  Организм 

15.  Учение Вернадского о биосфере 
Земли 

31.  Клетка эукариота и её строение 

16.  Биоэтика. Проблема 
биоразнообразия. Количество 
биологических видов 

32.  Самовоспроизводство клеток (митоз) 

Человек и его характеристики 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

количественные характеристики 
объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 
функционирование) 

1 2 3 4 
1.  Возникновение человека как вида. 

Антропология 
17.  Психика 

2.  Морфология человека, 
Закономерности изменчивости 
организма 

18.  Здоровье человека, здоровый об раз 
жизни, работоспособность 

3.  Расоведение: классификация 
человеческих рас, численность, 
распространение 

19.  Качество и количество жизни 
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№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

количественные характеристики 
объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 
функционирование) 

1 2 3 4 
4.  Биология человеческого вида 20.  Интеллект 
5.  Физиология человека общая 

характеристика 
21.  Эмоции 

6.  Мозг его строение и функции 22.  Воля 
7.  Центральная нервная система 23.  Сознание 
8.  Костно-мышечная система 24.  Теория психоанализа Фрейда 
9.  Система кровообращения 25.  Теория условных рефлексов Павлова 
10.  Лимфатическая система 26.  Информационные характеристики 

человека 
11.  Система пищеварения 27.  Энергетические характеристики 

человека 
12.  Эндокринная система 28.  Физические характеристики человека 

(таблица мировых рекордов мужчин) 
13.  Репродуктивная система 29.  Физические характеристики человека 

(таблица мировых рекордов женщин) 
14.  Органы зрения и их 

функционирование 
30.  Магнитное и электрическое поле 

человека. Биопотенциалы клеток и 
органов 

15.  Органы слуха 31.  Природа интуиции 
16.  Органы осязания и обоняния 32.  Природа гениальности 

 
Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Привести примеры фракталов и указать их дробную размерность. 
2. Дать определение понятия технология и раскрыть его содержание. 
3. Перечислить принципы сохранения среды жизни. 
4. Охарактеризовать термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация. 
5. Описать теорию самоорганизованной критичности. 
6. Рассмотреть концепцию «золотого миллиарда» с позиций биоэтики. 
7. Оценить последствия изменения течения Гольфстрим – вдоль Африки – для Европы 

и Урала. 
8. Предложить экологическую технологию утилизации бытовых отходов миллионного 

города. 
9. Оценить вероятность появления глобальной информационной технологии контроля 

над личностью типа «Матрицы». 
10. Предложить способ обнаружения и измерения количества неизвестной информации 

в смеси шума и полезного сигнала. 
11. Дать характеристику свойств открытых систем. 
12. Описать основные характеристики цветных шумов. 
13. Приведет ли коэволюция (совместная эволюция) техносферы и биосферы к 

спонтанному возникновению разумных существ неуглеродной формы? Оценить риски их 
совместного существования. 

14. Изложить основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней. 
15. Сравнить роль интуиции в науке и искусстве. 



 16 

 
Перечень тем докладов 
Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы: 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 
явления и его применение) 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики явления 
и его применение) 

1 2 3 4 
1.  Кибернетика 17.  Канторово множество 
2.  Энтропия 18.  Кривая Коха 
3.  Информация 19.  «Ковер Серпинского» 
4.  Связь энтропии и информации, 

негэнтропия 
20.  «Канторов сыр» 

5.  Открытые системы 21.  Фрактальные дробные размерности 
6.  Синергетика 22.  Турбулентность: слабая, сильная, 

развитая 
7.  Диссипативные структуры 23.  Примеры турбулентности 
8.  Самоорганизация 24.  Шумы, спектры шумов, примеры 

шумов 
9.  Конвективные ячейки Бенара 25.  Белый шум 
10.  Колебательная химическая 

реакция Белоусова-Жаботинского 
26.  Фликкер-шум (розовый шум) 

11.  Теория самоорганизованной 
критичности 

27.  Коричневый шум 

12.  Диссипативная система с хаосом: 
система Лоренца, странный 
аттрактор 

28.  Черный шум 

13.  Теория катастроф 29.  Хаос в природе 
14.  Виды неустойчивостей: складка, 

сборка 
30.  Хаос динамический 

15.  Бифуркации 31.  Хаос в социальных системах 
16.  Фракталы 32.  Самоорганизация на планетах 

Глобальные проблемы человечества: 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 
проблемы и оценить степень 
влияния данной проблемы на 

развитие 
человечества) 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 
проблемы и оценить степень влияния 

данной проблемы на развитие 
человечества) 

1 2 3 4 
1.  Глобализация. Общая 

характеристика 
17.  Голод 

2.  Глобальное информационное 
пространство. Интернет 

18.  Эпидемии 

3.  Предотвращение ядерной войны и 
сохранение мира 

19.  Здоровье населения мира 

4.  Обеспечение устойчивого 
развития мирового сообщества и 
повышение уровня 

20.  Глобальное образование 
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№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 
проблемы и оценить степень 
влияния данной проблемы на 

развитие 
человечества) 

№ 
п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 
проблемы и оценить степень влияния 

данной проблемы на развитие 
человечества) 

1 2 3 4 
организованности и 
управляемости им 

5.  Экологическая проблема 
деградации глобальной 
экологической системы 

21.  Стихийные бедствия, общая 
характеристика 

6.  Загрязнение окружающей среды: 
металлизация, химизация, 
радиоактивное и др. 

22.  Изменение климата 

7.  Энергетическая проблема 23.  Парниковый эффект 
8.  Сырьевая проблема 24.  Разрушение озонового слоя 
9.  Чистый воздух 25.  Засухи 
10.  Чистая вода 26.  Наводнения 
11.  Продовольственная проблема 27.  Землетрясения 
12.  Мировой океан: освоение, 

загрязнение 
28.  Цунами 

13.  Демографическая проблема роста 
населения Земли 

29.  Вулканическая деятельность 

14.  Межэтнические отношения, 
столкновения суперэтнических 
систем 

30.  Центры дестабилизации окружаю щей 
природы: европейский, 
североамериканский, азиатский 

15.  Кризис традиционных культур 31.  Центры стабилизации окружающей 
природы: северный евро азиатский: 
Россия, Скандинавия; 
североамериканский: Канада и Аляска 

16.  Перенаселенность отдельных 
районов 

32.  Центры стабилизации окружаю щей 
природы: южноамериканский: 
Амазонка, Австралийский 

 
Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 
 
Вопросы для самоподготовки: 

Вопросы для самостоятельной работы 
1. Перечислить основные этапы процесса математического моделирования. 
2. Сформулировать три теоремы подобия. 
3. Рассмотреть различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями. 
4. Рассмотреть выводы из модели С. П. Капицы роста населения Земли. 
5. Перечислить основные этапы развития аналитической экономики. 
6. Охарактеризовать основные положения направления синергетической экономики. 
7. Охарактеризовать основные положения направления эволюционной экономики. 
8. Рассмотреть выводы из динамической модели макроэкономики России. 
9. Существуют ли ограничения для моделирования систем любой степени сложности? 
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10. Привести пример самообучающейся экспертной системы (искусственного 
интеллекта). 

11. Возможны ли системы, моделирующие эмоции человека? 

 
Перечень тем докладов 

№ 
п/п Тема № 

п/п Тема 

1 2 3 4 
1.  Метод математического 

моделирования 
10.  Модель колебательных процесс сов в 

экономике 
2.  Моделирование в физике 11.  Математическое моделирование в 

социологии 
3.  Метод размерностей 12.  Математические модели человека 
4.  Теория подобия 13.  Экспертные системы 
5.  Математические модели в химии 14.  Модели искусственного интеллекта 
6.  Математические модели в 

биологии, модель хищник – жертва 
15.  Модели метеорологии, модель 

Лоренца 
7.  Математические модели в 

геологии 
16.  Модели в демографии, модель С. П. 

Капицы 
8.  Математические модели в 

экологии 
17.  Модель Пригожина-Лефевра-

Николиса («брюсселятор») 
9.  Модель взаимодействия океана и 

атмосферы 
18.  Модель колебательной химической 

реакции Белоусова-Жаботинского 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы современного естествознания» 

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

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

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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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.  

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:  
«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 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

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

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

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

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

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

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

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

и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

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

студентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

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

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

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. 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 
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повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

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

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

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

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 – программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата  в Российском государственном 
социальном университете. 

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

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

16-18 
рейтинговых 

баллов 

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

13-15 
рейтинговых 

баллов 

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

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 1.1. Феномен 
коррупционных отношений 
в современном обществе и 
влияние на развитие 
Российской Федерации 

Феномен коррупционных отношений в современном 
обществе и влияние на развитие Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 
Становление коррупционных отношений в истории 

российского общества.  
Зарождение, совершенствование нормативной правовой 

базы, регулирующей противодействие коррупции. 
Тема 1.2. История 
противодействия коррупции 
в России 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 
Коррупция в Российской империи. 
Советский период коррупции. 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Тема 2.1. Понятие и 
сущность теневых 
экономических отношений 

Понятие и сущность теневых экономических 
отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  
Факторы развития теневой экономики.  
Теневая экономика как система. Взаимообусловленность 

коррупции и теневой экономики. 
Тема 2.2. Теневая экономика 
как система. 
Взаимообусловленность 
коррупции и теневой 
экономики 

Факторы, способствующие развитию теневой 
экономики: социальные, финансово-экономические, 
правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  
Особенности коррупционных отношений.  
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Основные направления противодействия теневым 
экономическим отношениям. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
Тема 3.1. Нормативно-
правовая основа 
противодействия коррупции 

Классификация правовых способов противодействия 
коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия 
коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере 
противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и 
предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные 
нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам 
противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за 
нарушение антикоррупционного законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы 
юридической 
ответственности за 
нарушение 
антикоррупционного 
законодательства 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение 
антикоррупционного законодательства. 

Административно-правовая ответственность за 
нарушение антикоррупционного законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение 
антикоррупционного законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение 
антикоррупционного законодательства. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация 
противодействия 
коррупционной 
преступности 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, 
иных правоохранительных органов, средств массовой 
информации, общественности при реализации 
антикоррупционных мер (например, путем стимулирования 
граждан за активную антикоррупционную позицию, 
обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных 
преступлениях, и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной 
антикоррупционной позиции граждан, сотрудников 
органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних 
дел в российском обществе, в правоохранительной системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на 
профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере 
антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ 
антикоррупционной деятельности в органах внутренних 
дел и обеспечение их нормативного сопровождения. 

Тема 4.2. Основные 
направления 
противодействия 
коррупционной 
преступности 

Проведение единой государственной политики в 
области противодействия коррупции. Создание механизма 
взаимодействия правоохранительных и иных 
государственных органов с общественными и 
парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 
коррупции, а также с гражданами и институтами 
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гражданского общества. Принятие законодательных, 
административных и иных мер, направленных на 
привлечение государственных и муниципальных 
служащих, а также граждан к более активному участию в 
противодействии коррупции, на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному поведению. 

Совершенствование системы и структуры 
государственных органов, создание механизмов 
общественного контроля над их деятельностью. Введение 
антикоррупционных стандартов, то есть установление для 
соответствующей области деятельности единой системы 
запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 
предупреждение коррупции в данной области. 

Унификация прав государственных и муниципальных 
служащих, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности глав 
муниципальных образований, муниципальные должности, 
а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц 
ограничений, запретов и обязанностей. Обеспечение 
доступа граждан к информации о деятельности 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления. Обеспечение 
независимости средств массовой информации. 
Неукоснительное соблюдение принципов независимости 
судей и невмешательства в судебную деятельность. 
Совершенствование организации деятельности 
правоохранительных и контролирующих органов по 
противодействию коррупции. Совершенствование порядка 
прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд. 
Устранение необоснованных запретов и ограничений, 
особенно в области экономической деятельности. 
Совершенствование порядка использования 
государственного и муниципального имущества, 
государственных и муниципальных ресурсов (в том числе 
при предоставлении государственной и муниципальной 
помощи), а также порядка передачи прав на использование 
такого имущества и его отчуждения. Повышение уровня 
оплаты труда и социальной защищенности 
государственных и муниципальных служащих. Укрепление 
международного сотрудничества и развитие эффективных 
форм сотрудничества с правоохранительными органами и 
со специальными службами, с подразделениями 
финансовой разведки и другими компетентными органами 
иностранных государств и международными 
организациями в области противодействия коррупции и 
розыска, конфискации и репатриации имущества, 
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полученного коррупционным путем и находящегося за 
рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц. 
Передача части функций государственных органов 
саморегулируемым организациям, а также иным 
негосударственным организациям. Сокращение 
численности государственных и муниципальных служащих 
с одновременным привлечением на государственную и 
муниципальную службу квалифицированных 
специалистов. Повышение ответственности федеральных 
органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер 
по устранению причин коррупции. Оптимизация и 
конкретизация полномочий государственных органов и их 
работников, которые должны быть отражены в 
административных и должностных регламентах. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические 
показатели, тенденции 
коррупционной 
преступности 

Статистические показатели, тенденции коррупционной 
преступности  
в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  
Уровень и причины латентности коррупционных 

преступлений. 
Тема 5.2. Личность 
коррупционера-сотрудника 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. 
Обязанности человека и нравственный долг. Соотношение 
прав человека и его обязанностей. Соотношение 
обязанностей человека и обязанностей гражданина, 
механизм их реализации. Юридическая природа 
обязанностей гражданина. Конституционные обязанности 
гражданина, их виды в различных странах мира. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и 
тенденции развития 
международного 
правоохранительного 
сотрудничества России в 
сфере противодействия 
коррупции 

Предпосылки и особенности международного 
сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного 
правоохранительного сотрудничества России в сфере 
противодействия коррупции. 

Тема 6.2. Международные 
антикоррупционные 
стандарты, нормативные 
правовые акты 

Международные антикоррупционные стандарты, 
нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических 
антикоррупционных стандартов для российского права. 

 
 

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 
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занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
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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. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 
ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние 
на развитие Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  
2. Раскройте получение и дачу взятки.  
3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  
4. Раскройте мелкое взяточничество.  
5. Раскройте коммерческий подкуп.  
6. Раскройте служебный подлог.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  
2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  



 12 

3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 
Российской Федерации. 

4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 
муниципальной службы. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 
государственной службе.  

2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов, меры 
по их устранению.  

3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 
4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  
5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 
теневой экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 
2. Коррупционные отношения в деятельности.  
3. Особенности коррупционных отношений.  
4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 
 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  
2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 
3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  
4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  
5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  
6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 
7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
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3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и дайте их 

классификацию.  
2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере 

государственной службы.  
3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто совершаемые. 
4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные правонарушения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 
2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 
3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 
 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 
2. Какова общественная опасность коррупции? 
3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  
2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 
3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  
4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  
5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

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

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

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

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

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

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  



 18 

4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

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

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

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

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

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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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. 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 
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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 – программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете. 

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

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

16-18 
рейтинговых 

баллов 

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

13-15 
рейтинговых 

баллов 

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

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
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. Правовые и организационные основы противодействия терроризму 
в Российской Федерации 

Тема 1.1. Терроризм: 
понятие сущность, 
современные тенденции. 
Факторы, влияющие на 
распространение терроризма 
в Российской Федерации 

Рассмотрение исторических предпосылок развития 
терроризма, а также соответствующей трансформации 
понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта и 
субъектов террористической деятельности, а также 
рассмотрения средств материального и нематериального 
воздействия. Рассмотрение комплекса политических, 
экономических, социальных, идеологических, 
этнонациональных и правовых факторов, которые 
способствуют сохранению террористических угроз в 
России. 

Тема 1.2. Общая 
характеристика 
общегосударственной 
системы противодействия 
терроризму в Российской 
Федерации. Правовое 
регулирование 
противодействия терроризму 
в Российской Федерации 

Изучение субъектов противодействия терроризму, к 
которым относятся уполномоченные органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит 
проведение мероприятий но противодействию терроризму, 
негосударственные организации и объединения, а также 
граждане, оказывающие содействие органам 
государственной власти и органам местного 
самоуправления в осуществлении аититсррористических 
мероприятий. 

Изучение равовой основы противодействия 
терроризму в Российской Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как 
нормативный правовой акт, имеющий высшую 
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юридическую силу и прямое действие на всей территории 
страны; 

− имплементированные в национальную правовую 
систему нормы международного права (Россией подписаны 
и ратифицированы все 13 универсальных конвенций 
Организации Объединенных Наций в сфере 
противодействия терроризму, среди которых: Конвенция 
1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 
Конвенция 1979 г. о борьбе с захватом заложников. 
Конвенция 1988 г. о борьбе с незаконными актами, 
направленными против морского судоходства. Конвенция 
1990 г. о маркировке пластических взрывчатых веществ в 
целях их обнаружения. 

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного 
терроризма и др.); 

− федеральные законы (от 6 марта 2006 г. No 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», от 28 декабря 2010 г. No 
390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 г. No 40-ФЗ «О 
федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 
No116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ 
Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. No 
664 «О мерах по совершенствованию государственного 
управления в области противодействия терроризму», 
постановление Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2008 г. No 333 «О компетенции федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, в области противодействия терроризму», 
ведомственные нормативные правовые акты). 

Тема 1.3. Ресурсное 
обеспечение 
общегосударственной 
системы противодействия 
терроризму в Российской 
Федерации 

Рассматриваются вопросы материально-технического 
обеспечения, а также финансирования органов 
общегосударственной системы противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Изучена кадровая 
политика данной системы. 

Тема 1.4. Основные 
направления 
международного 
сотрудничества в области 
противодействия терроризму 
 

Изучение форм международного сотрудничества в области 
противодействия терроризму. Рассмотрение механизмов 
Организации Объединенных Наций, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского 
союза, Шанхайской организации сотрудничества, 
Содружества Независимых Государств, Организации 
Договора о коллективной безопасности, Лиги арабских 
государств, других международных организаций 
универсального (глобального), регионального и 
субрегионального уровней и образованных ими рабочих и 
консультативных органов. 

РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации 
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Тема 2.1. Правовые и 
организационные основы 
профилактики терроризма. 
Организация и проведение 
мониторинга состояния 
общегосударственной 
системы противодействия 
терроризму в Российской 
Федерации 

Изучение действующего законодательства РФ в сфере 
профилактики терроризма. Рассмотрение методов общей и 
индивидуальной профилактики, а также форм 
профилактического воздействия:  

− правовое просвещение и правовое информирование; 
− профилактическая беседа; 
− объявление официального предостережения о 

недопустимости действий, создающих условия для 
совершения правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения; 

− профилактический учет; 
− внесение представления об устранении 

способствующих совершению правонарушения: причин и 
условий, профилактический надзор; 

− социальная адаптация; 
− ресоциализация; 
− социальная реабилитация;  
− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений 

или подверженным риску стать таковыми. 
Тема 2.2. Организация 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской 
Федерации. Организация 
деятельности по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности 
объектов(территорий) и мест 
массового пребывания людей 

Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под 
которой понимается совокупность идей, концепций, 
верований, догматов, целевых установок, лозунгов, 
обосновывающих необходимость террористической 
деятельности и направленных на мобилизацию людей для 
участия в ней. Рассмотрение организационных основ 
противодействия терроризму, в формировании которых 
участвуют Президент Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти, высшие должностные лица 
субъекта Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Тема 2.3. Уровни 
терористичсской опасности и 
порядок их установления. 
Организация деятельности 
по борьбе с терроризмом 

Изучение порядка определения уровней террористической 
опасности в Российской Федерации, также порядка их 
установления. Рассмотрения борьбы с терроризмом, под 
которой понимается деятельность уполномоченных 
органов государственной власти по выявлению, 
предупреждению, пресечению террористической 
деятельности, раскрытию и расследованию преступлений 
террористического характера. 

Тема 2.4. Содержание 
деятельности по 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
террористических 
проявлений  

Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией 
и ликвидацией террористических проявлений: 

− недопущение (минимизация) человеческих потерь, 
исходя из приоритета жизни и здоровья человека над 
материальными и финансовыми ресурсами;  

− своевременное проведение аварийно-спасательных 
работ после совершения террористического акта;  

− минимизация последствий террористического акта и 
его неблагоприятного морально-психологического 
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воздействия на общество или отдельные социальные 
группы;  

− восстановление поврежденных или разрушенных в 
результате террористического акта объектов;  

− возмещение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации вреда, причиненного лицам, 
пострадавшим в результате террористического акта;  

− оказание экстренной медицинской помощи; медико-
психологическое сопровождение аварийно-спасательных и 
противопожарных мероприятий; 

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в 
результате террористического акта, и лиц, участвовавших в 
его пресечении;  

− восстановление нормального функционирования и 
экологической безопасности объектов, подвергшихся 
террористическому воздействию.  

 
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.  

- 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.  

- 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.  

- 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. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 
Российской Федерации 

 
1. Дайте определение терроризму. 
2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 
3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической̆ 

деятельности. 
4. Назовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 
5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических 

угроз в Российской Федерации.  
6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  
7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской ̆

деятельности международных террористических организаций. 
8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической̆ 

деятельности.  
9. Опишите структуру общегосударственной ̆системы противодействия терроризму. 
10. Назовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  
11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации.  
12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  
13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  
14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  
15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации? 
16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  
17. Национальный аптитеррористический комитет? 
18. Кто является руководителем Национального антитеррористического комитета? 
19. Какие должностные лица входят в состав Национального антитеррористического 

комитета? 
20. Назовите основные направления деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, в сфере противодействия терроризму. 

 
РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации. 

 
1. Что понимается под идеологией терроризма? 
2. Назовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодействие идеологии терроризма? 
3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 
4. Что включает организация работы по противодействию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российской Федерации? 
5. Назовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 
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6. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и 
(или) ликвидации последствий террористических актов? 

7. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствий терактов в 
Российской Федерации? 

8. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 
террористических проявлений в Российской Федерации? 

9. Что такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 
содержание психологических и медицинских мероприятий, которые осуществляются после 
терактов. 

10. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

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

1. Махаев Р.Т. Внутренние вооружѐнные конфликты на территории постсоветской 
России. М., Юнити-Дана; закон и право,2012. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд». 

2.  Мухаев Р.Т.Система государственного и муниципального управления. М.,Юнити-
Дана,2010. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд». 

3. Шмонин А.В.Банковские технологии и преступность. М., ЮнитиДана,2012. 
[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС 
«КнигаФонд»  
 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 
Российской Федерации. 

 
Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации. 
 

Классификация источников 

финансирования терроризма 
 

 
 
Тема 1.2. Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 
терроризму в Российской Федерации 
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Структура общегосударственной системы 

противодействия терроризму 
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     Тема 1.3. Ресурсное обеспечение общегосударственной системы противодействия 
терроризму в Российской Федерации 
 

Структура ресурсного обеспечения ОГСПТ 

 

Структура Международного банка данных по 

противодействию терроризму 

 
 
Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму. 
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РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации 

 
Тема 2.1. Правовые и организационные основы профилактики терроризма. 

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 
противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Методы профилактики терроризма 
 

 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «основы профилактики и 

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

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

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

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

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

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

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
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Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

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

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

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

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

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

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

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

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

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

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

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

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 
излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

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

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

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

и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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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. 

«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. 



 23 

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 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 
академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

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

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

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

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

 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

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

19-20 
рейтинговых 

баллов 

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

16-18 
рейтинговых 

баллов 

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

13-15 
рейтинговых 

баллов 

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

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 5 

- 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. Зоопсихология как научная дисциплина 
Тема 1.1. Психологические 
аспекты инстинктивного 
поведения животных. 

Внутренние (эндогенные) факторы инстинктивного поведения: 
сдвиг физиологического гомеостаза в организме; 
«биологические часы». Внешние стимулы инстинктивного 
поведения: «ключевые раздражители».  Характеристика 
структуры инстинктивного поведения животных (по У.Крейгу): 
поисковая фаза; завершающая фаза. Определения инстинкта, 
инстинктивной реакции и таксисной реакции. Инстинктивное 
поведение и общение. Зоосемантика – классификация общения 
в соответствии со сферами поведения животных 
(пищедобывательное, сексуальное, защитное и т.д.). 
Зоопрагматика – классификация общения по каналами, 
передачи информации (оптические, акустические, химические и 
т.д.). 

Тема 1.2. Зоопсихология как 
современная научная 
дисциплина. 

Анализ проявлений, закономерностей и эволюции психического 
отражения на уровне животного. Изучение происхождения и 
развития в онтогенезе и филогенезе психических процессов у 
животных. Выявление предпосылок и предыстории 
человеческого сознания. 

Раздел 2. Психологические аспекты научения у животных 
Тема 2.1. Развитие 
психической деятельности 
животных в онтогенезе 

Феноменология игрового поведения животных, элементы 
психического развития животных в игровом периоде 
онтогенеза, основные теоретические концепции игрового 
поведения. 

Тема 2.2. Психологические 
аспекты инстинктивного 
поведения 

Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности 
животных. Внутренние и внешние факторы 
инстинктивного поведения. Методы исследования 
“ключевых раздражителей”. “Ключевые раздражители” в 



 6 

разных сферах поведения животных. Пластичность 
инстинктивного поведения. 

Раздел 3. Развитие психической деятельности животных в филогенезе 
Тема 3.1. Прогрессивные 
черты развития психики на 
перцептивном уровне 

Особенности строения и жизнедеятельности, животных 
низшего уровня развития перцептивной психики. 
Инстинктивные и пластичные компоненты поведения 
животных низшего уровня перцептивной психики. 
Прогрессивные черты психического развития животных 
низшего уровня перцептивной психики. Высшие формы 
поведения у животных низшего уровня перцептивной 
психики 

Тема 3.2. Особенности 
психической деятельности 
птиц и млекопитающих 

Особенности строения и жизнедеятельности птиц и 
млекопитающих. Роль инстинктивных компонентов в 
поведении и психике птиц и млекопитающих. 
Разнообразие видов научения у птиц и млекопитающих. 
Экспериментальное исследование элементарного 
мышления птиц и млекопитающих 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
РАЗДЕЛ 1. Зоопсихология как научная дисциплина 
Тема 1.1. Психологические аспекты инстинктивного поведения животных 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Критика субъективного метода в изучении психики животных. (В.А.Вагнер) 
2. Применение биологического метода в психологии (В.А.Вагнер). 
3. Филогенетический и онтогенетический метод в психологии (В.А.Вагнер). 
4. Классификация видов приспособления животных к изменениям окружающей среды 

(А.Н.Северцев) 
 
Тема 1.2. Зоопсихология как современная научная дисциплина. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Приспособительное значение изменений инстинктивных и разумных (научение) 
(А.Н.Северцев) 

2. Значение полиморфности функций органов для научения (А.Н.Северцев). 
3. Приспособительный характер научения человека и высших животных (А.Н.Северцев) 

 
РАЗДЕЛ 2. Психологические аспекты научения у животных 
Тема 2.1. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие представлений об инстинктивном поведении животных. 
2. «Ключевые раздражители» в разных сферах поведения животных. 
3. Исследования инстинктивного общения животных. 

 
Тема 2.2. Психологические аспекты инстинктивного поведения 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. «Биологические часы» в жизни животных. 
2. Агрессия у животных и человека. 

РАЗДЕЛ 3. Развитие психической деятельности животных в филогенезе 
Тема 3.1. Прогрессивные черты развития психики на перцептивном уровне 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема происхождения психики в психологии. 
2. Решение проблемы возникновения психики в работах А.Н.Леонтьева. 
3. Первопоселенцы суши – насекомые. 
4. Феромоны в жизни насекомых. 
5. Формы защиты насекомых от врагов. 

Тема 3.2. Особенности психической деятельности птиц и млекопитающих 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Поведение и психика медоносной пчелы. 
2. Межвидовые отношения у муравьев. 
3. Поведение и психика головоногих моллюсков. 
4. Исследование рассудочной деятельности животных Л.В.Крушинским и его учениками. 
5. Изучение способности животных к обобщению и абстрагированию. 
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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: 
− 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 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

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

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

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

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

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

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

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

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

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

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

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

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

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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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 



 19 

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 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: 

 
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 И ПРАКТИЧЕСКИМ  
ЗАНЯТИЯМ  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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. История психологии как наука 

Тема1.1. Психологические 
взгляды в Древней Востоке, 
Греции и Древнем Риме. 

Философия возникла в эпоху смены первобытно-
общинного строя классовым рабовладельческим 
обществом почти одновременно как на Востоке — в 
Древней Индии, Древнем Китае, так и на Западе — в 
Древней Греции и Древнем Риме. Психологические 
проблемы явились частью философии, они возникали 
неизбежно, так как предметом философских размышлений, 
направленных на рациональное объяснение, был мир в 
целом, включая вопросы о человеке, его душе и т.п. В 
связи с этим встает проблема преемственности в развитии 
психологических знаний в странах Востока и Запада, 
проблема взаимовлияния психологической и философской 
мысли между Востоком и Западом. Контакты между 
народами, взаимодействие культур — постоянный фактор 
исторического развития народов. 

Тема 1.2. Развитие психологии 
во второй половине XIX века и 
начале XX века до «открытого 
кризиса». 

Успехи механики и ее влияние на другие науки. 
Проникновение механистических идей в науку о душе. 
Учение Р.Декарта о рефлексе. Дуализм души и тела, его 
трактовка в работах Б.Спинозы. Эмпиризм и сенсуализм. 
Переход к пониманию психологии как науки о внутреннем 
опыте. Возникновение интроспекции как основного метода 
психологических исследований. Ассоциативная 
психология и ее развитие. Открытия в области анатомии и 
физиологии центральной нервной системы. Книга 
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И.М.Сеченова «Рефлексы головного мозга», ее значение 
для дальнейшего развития отечественной психологии. 

РАЗДЕЛ 2. Культурно-исторический подход в психологии 
Тема 2.1. Культурно-
историческая концепция 
развития высших психических 
функций (Л.С. Выготский) и 
культурно-исторический 
подход как методологический 
подход в психологии 

Онтогенез психики и личности человека в теории Л.С. 
Выготского. Законы психического развития. «Зона 
ближайшего развития» и ее роль в развитии ребенка. Роль 
знаково-опосредованной деятельности ребенка со 
взрослым в его психическом развитии. 

Тема 2.2. Культурно-
исторический подход как 
методологический подход в 
психологии 

Культурно-историческая теория развития психики в 
процессе освоения индивидом ценностей человеческой 
цивилизации. Проблема взаимосвязи личности и культуры. 
Содержание психологической теории деятельности и 
культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 

РАЗДЕЛ  3 Развитие отечественной психологии в XX веке 
Тема 3.1. Экспериментальное 
оформление социальной 
психологии ХХ в. 
отечественной социальной 
психологии. 

Начало научной социальной психологии обычно связывают 
с работами В. М. Бехтерева, которые в 20-е гг. ХХ в. 
перешли к системному экспериментальному изучению 
социально-психологических явлений в группах, 
совершенствованию техники получения и количественной 
обработки собранного материала.  
В. М. Бехтерев ввел в социальную психологию целый ряд 
новых понятий: возбудимость группы, коллективное 
настроение, коллективная сосредоточенность. В. М. 
Бехтерев одним из первых обозначил предмет, задачи и 
методы психологии масс в 1911 г. Он дал определение 
коллективу, обозначил интегрирующую функцию цели и 
сущностные факторы объединения людей в группе: 
влияние, подражание, внушение, убеждение. Им была 
предложена классификация групп, в основе которой 
находится уровень организованности группы, направление 
ее активности, степень общности интересов составляющих 
ее членов 

Тема 3.2. Тенденции развития 
современной российской 
социальной психологии 

Российскими психологами сегодня обсуждается 
специфическое положение в современной отечественной 
психологии, связанное с переходом от советской 
психологии к психологии российской, а также новые задачи 
российской психологии. Действительно, весь накопленный 
отечественной психологией опыт, теоретические постулаты 
и результаты конкретных эмпирических исследований 
связаны с анализом стабильного общества эпохи 
социализма, а самая главная черта современного 
российского общества – его нестабильность.  
На данный момент можно выделить несколько актуальных 
тенденций развития современной психологии в России. 
Во-первых, это построение новой системы анализа 
социальной реальности 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине (модулю) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
РАЗДЕЛ 1. История психологии как наука 
 
Тема 1.1. Психологические взгляды в Древней Востоке, Греции и Древнем Риме.. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Возникновение и развитие социальной психологии как науки за рубежом.  
2. Развитие социальной психологии в нашей стране.  
3. Основные направления социальной психологии  
4. Предмет социальной психологии.  
5. Основные методы социальной психологии.  
6. Общество как процесс совокупной человеческой деятельности. 

 
Тема 1.2. Развитие психологии во второй половине XIX века и начале XX века до 

«открытого кризиса» 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Ролевая теория или социальные роли и маски человека.  
2. Культура и ее значение в регуляции человеческой деятельности.  
3. Социализация как социально-психологическая проблема.  
4. Социально-психологическая структура личности.  
5. Межличностные отношения как предмет социальной психологии 

 
РАЗДЕЛ 2. Культурно-исторический подход в психологии. 
 
Тема 2.1. Культурно-историческая концепция развития высших психических 

функций (Л.С. Выготский) и культурно-исторический подход как методологический 
подход в психологии 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое культурно-исторический подход в психологии? Какие основные принципы и 
концепции лежат в его основе? 

2. Какие важные идеи внес Лев Выготский в развитие культурно-исторического подхода? 
Как его концепция влияет на понимание развития человеческой психики? 

3. Как связаны понятия "зона ближайшего развития" и "социокультурное развитие" в 
контексте культурно-исторического подхода? 

4. Какие роли играют язык и коммуникация в культурно-историческом подходе? Как 
общение влияет на процессы познания и развития? 

5. Каким образом культурно-исторический подход помогает объяснить различия в 
развитии и поведении между разными культурами? 

 
Тема 2.2. Культурно-исторический подход как методологический подход в 

психологии 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие аспекты личности и самосознания рассматриваются в контексте культурно-
исторического подхода? 

2. Приведите примеры исследований или ситуаций, в которых культурно-исторический 
подход помог понять сложные психологические процессы или явления. 

3. Какие вызовы и критики могут быть связаны с культурно-историческим подходом в 
психологии? 

4. Как культурно-исторический подход взаимодействует с другими психологическими 
теориями и направлениями? 

5. Какие практические применения имеет культурно-исторический подход? Как он 
может быть использован в образовании, клинической практике или других областях? 

РАЗДЕЛ 3. Развитие отечественной психологии в XX веке 
 
Тема 3.1. Экспериментальное оформление социальной психологии ХХ в. 

отечественной социальной психологии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Ключевые фигуры и школы отечественной психологии XX века: Кто были ведущими 
учеными и психологами в России в разные периоды XX века? Какие направления и 
школы они представляли, и какие идеи они развивали? 
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2. Изменения парадигм в отечественной психологии: Какие переходы от одних парадигм к 
другим происходили в российской психологии в XX веке? Какие факторы 
способствовали таким изменениям? 

3. Роль отечественной психологии в разные исторические эпохи: Какие особенности 
социополитической обстановки влияли на развитие отечественной психологии в разные 
периоды XX века? Какие исследовательские и практические задачи ставили перед собой 
психологи в эти времена? 

4. Влияние отечественной психологии на мировую науку: Какие вклады отечественные 
психологи внесли в мировую науку? Какие теории, исследования или методологии 
получили признание на мировом уровне? 

5. Изменения в методах исследования: Какие методы исследования использовали 
отечественные психологи в разные времена XX века? Какие новации в методологии 
исследований появились и как они отразились на развитии психологии? 

 
Тема 3.2. Тенденции развития современной российской социальной психологии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Ключевые достижения и открытия: Какие ключевые открытия и достижения 
отечественной психологии были сделаны в XX веке? Как они повлияли на развитие 
науки и практики? 

2. Советская психология и идеологические факторы: Как идеологическая 
составляющая влияла на развитие советской психологии в XX веке? Какие были 
вызовы и противоречия между научными идеями и идеологическими требованиями? 

3. Смена поколений психологов: Как смена поколений психологов влияла на развитие 
отечественной психологии в XX веке? Какие новые идеи и подходы были внесены 
молодыми учеными? 

4. Перспективы развития отечественной психологии: Какие вызовы и перспективы 
были заметны в конце XX века для отечественной психологии? Какие тенденции 
можно выделить на стыке XX и XXI веков? 

5. Сравнение отечественной психологии с западной: В чем заключаются различия и 
сходства между отечественной и западной психологией в XX веке? Какие 
взаимоотношения и влияния можно выявить? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История социально-психологического 

знания» 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.  

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

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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. 

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; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

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

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

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

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

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

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

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

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

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 
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− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

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

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

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

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

 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о 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 экзамена. 

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.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

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

16-18 
рейтинговых 

баллов 

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

13-15 
рейтинговых 

баллов 

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

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

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

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 
самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
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. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБЩЕНИЯ. 

В этой лекции основное внимание уделяется 
фундаментальной концепции регулирования деятельности 
и общения. Он исследует, как люди управляют и 
контролируют свое поведение и взаимодействие в 
различных контекстах. Обсуждаются различные аспекты 
регуляции, такие как контроль внимания, самоконтроль и 
поведенческая гибкость. В лекции подчеркивается 
важность эффективного регулирования для достижения 
целей, поддержания отношений и адаптации к 
изменяющимся обстоятельствам. 

РАЗДЕЛ 2. 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ВОЛЕВАЯ СФЕРА. 

В этой лекции эмоционально-волевая сфера занимает 
центральное место. В ней исследуется роль эмоций и воли 
в регуляции деятельности и общения. Лекция посвящена 
природе эмоций, их влиянию на поведение и принятие 
решений, а также взаимодействию между эмоциями и 
познанием. Кроме того, он исследует концепцию силы 
воли, самоопределения и мотивации, подчеркивая их 
значение в руководстве и регулировании своих действий и 
общения. 

РАЗДЕЛ 3. 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ. 

В центре внимания этой лекции находится саморегуляция, 
которая относится к способности эффективно управлять 
своими мыслями, эмоциями и поведением. В лекции 
исследуются различные модели и теории саморегуляции и 
подчеркивается важность самосознания, самоконтроля и 
саморефлексии в этом процессе. В нем обсуждаются 
стратегии повышения саморегуляции, такие как 
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постановка целей, самоконтроль, когнитивная переоценка 
и методы эмоциональной регуляции. В лекции также 
рассматриваются проблемы и потенциальные препятствия 
для саморегулирования. 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ВОЛЕВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБЩЕНИЯ. 

В заключительной лекции представлены различные методы 
эмоционально-волевой регуляции деятельности и общения. 
Лекция охватывает ряд техник и практик, которые люди 
могут использовать для регулирования своих эмоций, 
повышения мотивации и улучшения коммуникативных 
навыков. Некоторые из обсуждаемых методов включают 
осознанность и медитацию, когнитивно-поведенческие 
стратегии, обучение уверенности в себе и развитие 
социальных навыков. В лекции подчеркивается важность 
выбора подходящих методов, основанных на 
индивидуальных потребностях и контексте, и даются 
практические советы по эффективной реализации этих 
стратегий. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 
и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
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стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
 

РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ. 
 
Тема 1.1. Особенности регулирования деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) генетический план рассмотрения деятельности 
2) два универсальных критерия оценки эффективности деятельности 
3) деятельность 
4) динамический план рассмотрения деятельности 
5) другие критерии оценки эффективности деятельности 
6) мотивированная деятельность 
7) немотивированная деятельность 
8) ориентировочно-исследовательская деятельность 
9) основные характеристики деятельности 
10) основные элементы содержания деятельности 
11) практическая или внешняя деятельность 
12) предметность деятельности 
13) продуктивность деятельности 
14) структурно-функциональный план рассмотрения деятельности 
15) субъектность деятельности 
16) творческая деятельность 
17) теоретическая или внутренняя деятельность 
18) три плана рассмотрения деятельности 
19) удовлетворенность деятельностью 
20) четыре вида деятельности 
21) шесть функций деятельности 
22) эффективность деятельности 
 
Тема 1.2. Специфика регулирования общения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) аффилиация 
2) барьер общения 
3) взаимооценка затруднений 
4) выразительные движения 
5) группа встреч 
6) два вида собеседования (А.А. Ухтомский) 
7) два значения негативной функции затруднения (А.К. Маркова) 
8) два значения позитивной функции затруднения (А.К. Маркова) 
9) дефицит общения 
10) жест 
11) затруднение в общении (в деятельности) 
12) кинесика 
13) классификация затруднений в общении и деятельности 
14) коммуникация; вербальная коммуникация 
15) комплекс оживления 
16) мимико-жестовая речь 
17) невербальная коммуникация 
18) общение 
19) общительность 
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20) основные области затруднений человека в общении 
21) пантомимика 
22) педагогическое общение 
23) предметно-действенное общение 
24) пять параметров межличностных взаимодействий в группе встреч 
25) семь типичных эффектов группы встреч 
26) собеседование 
27) фатическое общение 
28) четыре вида жестов 
29) экспрессивность 
30) экспрессия 
 
РАЗДЕЛ 2. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА. 
 
Тема 2.1. Эмоции и чувства как составляющие эмоционально-волевой сферы. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) амбивалентность чувств 
2) виды эмоций; чувство 
3) высшие чувства 
4) классификация чувств по степени обобщенности предметного содержания 
5) пять компонентов эмоциональных явлений 
6) пять функций чувств 
7) страсть 
8) три компонента эмоций 
9) четыре основных вида чувств 
10) четыре характеристики чувств 
11) четыре характеристики эмоций 
12) четыре чистых эмоции 
13) эмоция 
Тема 2.2. Воля и волевые качества как составляющие эмоционально-волевой сферы. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) важный признак волевого поведения 
2) волевая регуляция поведения человека 
3) волевое действие 
4) волевое поведение 
5) волевой акт 
6) волевые качества личности 
7) воля 
8) выдержка 
9) два вида волевого действия 
10) два вида целеустремленности 
11) девять стадий сложного волевого действия 
12) дисциплинированность 
13) инициативность 
14) качества, противоположные решительности, с точки зрения волевого регулирования 
15) настойчивость 
16) одиннадцать базовых волевых качеств личности 
17) организованность 
18) решительность 
19) самоконтроль 
20) самостоятельность 
21) сила воли 
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22) смелость 
23) три направления развития волевой регуляции поведения человека 
24) три уровня психической регуляции 
25) функция волевой регуляции 
26) целеустремленность 
27) шесть структурных компонентов волевого действия 
28) энергичность 
29) этапы осуществления волевого акта 
30) этапы формирования воли 
 
РАЗДЕЛ 3. САМОРЕГУЛЯЦИЯ. 
 
Тема 3.1. Понятие «саморегуляция» и ее структура. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) _восемь принципов, отражающих эффективность саморегуляции 
2) _две группы стилевых особенностей саморегуляции 
3) _контроль и оценка результатов; решение о коррекции системы саморегулирования; 

семь составляющих структуры саморегуляции осознанной деятельности 
4) _механизмы, на которых построены приемы саморегуляции 
5) _нарушение саморегуляции 
6) _начало саморегуляции 
7) _предмет психологии саморегуляции 
8) _признаки развитой сферы саморегуляции 
9) _программа исполнительских действий 
10) процессы саморегуляции 
11) пять закономерностей функционирования психики, на которых базируется 

саморегуляция 
12) саморегуляция 
13) семь компонентов структуры саморегуляции 
14) система субъективных критериев достижения цели 
15) структура личностной саморегуляции 
16) структурно-функциональная модель саморегуляции (О.А. Конопкин) 
17) субъективная модель значимых условий 
18) три группы приемов саморегуляции 
19) умения саморегуляции 
20) четыре правила, позволяющие рационально влиять на психику и волевые процессы 
21) шесть умений саморегуляции (А.К. Осницкий) 
22) шесть элементов саморегуляции (В.И. Моросанова) 
 
Тема 3.2. Уровни, этапы и виды саморегуляции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) _волевая саморегуляция 
2) _волевые качества в структуре личностной волевой регуляции 
3) _ восемь принципов эффективной ценностно-смысловой саморегуляции 
4) _два вида саморегуляции (А.К. Осницкий) 
5) _два основных вида саморегуляции 
6) _два основных механизма личностно-мотивационного уровня саморегуляции 
7) _два уровня саморегуляции (Б.В. Зейгарник) 
8) _две формы личностной регуляции 
9) _две формы саморегуляции в рамках мотивационного уровня (Б.В. Зейгарник) 
10) девять правил эффективной ценностно-смысловой саморегуляции 
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11) зависимость возникновения эмоционального состояния от особенностей 
функционирования определенной подсистемы в структуре личности 

12) личностно-мотивационный уровень саморегуляции 
13) рефлексивная саморегуляция 
14) рефлексия 
15) три вида рефлексии (по временному принципу) 
16) три последовательных этапа становления саморегуляции поведения в системе 

интеграции личности 
17) три рода смысловых процессов 
18) три уровня в модели структуры личности 
19) три уровня саморегуляции 
20) три уровня саморегуляции 
21) три уровня эмоциональной саморегуляции 
22) ценностно-смысловая саморегуляция 
23) четыре направления развития смысловой регуляции в онтогенезе 
24) четыре уровня базальной системы эмоциональной регуляции 
25) четыре уровня проживания жизни (К.А. Абульханова) 
26) четыре уровня саморегуляции по механизму ее осуществления 
27) шесть разновидностей смысловых структур личности (Д.А. Леонтьев) 
28) эмоциональная саморегуляция 
 
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ. 
 
Тема 4.1. Методы психической саморегуляции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) две группы методов саморегуляции в зависимости от времени их проведения 
2) дополнительные приемы, способствующие эффективному овладению методами 

психологической саморегуляции 
3) использование образов 
4) метод отвлечения 
5) методы непосредственной мотивационной саморегуляции 
6) методы психологической саморегуляции 
7) основные группы методов психологической саморегуляции 
8) психическая саморегуляция 
9) пять правил саморегуляции 
10) самоисповедь 
11) самоподкрепление 
12) самоприказ 
13) самоубеждение 
14) семь требований к методам саморегуляции 
15) три группы методов саморегуляции в зависимости от сфер, в которых происходит 

саморегуляция 
16) три группы факторов, определяющих различия в мотивационной саморегуляции 

людей 
17) три основных направления форм организации занятий по обучению методам 

психологической саморегуляции 
18) три основополагающих принципа эмоционально-волевой саморегуляции 
19) три типа саморегуляции 
20) целенаправленное представление ситуаций 
21) четыре корректирующего метода индивидуально-личностного уровня 

саморегуляции 
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Тема 4.2. Методы психофизиологической саморегуляции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) ароматерапия 
2) восемь основных естественных приемов саморегуляции 
3) два приема усиления психического воздействия на орган 
4) дыхательные техники 
5) музыкотерапия 
6) рефлексотерапия 
7) самомассаж 
8) семь основных естественных способов регуляции организма 
9) способы самовоздействия 
10) термовосстановительные процедуры 
11) три психофизиологических эффекта психофизиологической саморегуляции 
12) три эффекта в результате саморегуляции 
13) физические упражнения, направленные на управление психическим и 

эмоциональным состояниями 
14) цветотерапия 

 
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. 
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Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 
техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
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обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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;  



 17 

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
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обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 
или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
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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; 
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 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; 
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: 

admin
Добавляем при наличии лабораторных занятий по дисциплине. 

admin
Добавляем при наличии лабораторных занятий по дисциплине. 
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 
четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 
знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 
для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не существенными 
ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 
прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 
серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 
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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 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. 
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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 – 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 

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). 
  

SarapulovaEE
Должно быть выбрано в соответствии с формой промежуточной аттестации, указанной в учебном плане.
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Раздел 1: Регулирование деятельности и коммуникации 
 
Цель лекции: Цель этой лекции - изучить концепцию регулирования деятельности и 

общения, подчеркнув ее важность для достижения целей, поддержания отношений и адаптации 
к различным контекстам. 

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с введения в понятие 
регулирования и его отношения к деятельности и общению. Затем он углубляется в различные 
аспекты регуляции, такие как контроль внимания, самоконтроль и поведенческая гибкость. 
Примеры и тематические исследования используются для иллюстрации обсуждаемых 
концепций. 

Текст лекции: В лекции подчеркивается важность эффективного регулирования в 
управлении поведением и взаимодействиями. Он исследует, как люди могут регулировать свою 
деятельность и общение в различных ситуациях, принимая во внимание такие факторы, как 
социальные нормы, культурные ожидания и личные цели. Вводятся стратегии улучшения 
навыков регуляции, в том числе приемы усиления внимания, наблюдения за своим поведением 
и приспособления к изменяющимся обстоятельствам. 

Взаимодействие с аудиторией: на протяжении всей лекции аудитории предлагается 
размышлять о собственном опыте регулирования деятельности и общения. Им предлагается 
поделиться примерами и принять участие в дискуссиях о проблемах и преимуществах 
эффективного регулирования. Вопросы задаются, чтобы стимулировать критическое 
мышление и вовлечь аудиторию в тему. 

 
Раздел 2: Эмоционально-волевая сфера 
 
Цель лекции: Эта лекция направлена на изучение роли эмоций и воли в регулировании 

деятельности и коммуникации, подчеркивая взаимодействие между эмоциями, познанием и 
поведением. 

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с знакомства с эмоционально-
волевой сферой и ее отношением к регуляции. Затем он углубляется в природу эмоций, их 
влияние на принятие решений и поведение, а также на концепцию силы воли и мотивации. 
Обсуждается взаимодействие между эмоциями и познанием, подчеркивая, как они влияют друг 
на друга в процессе регуляции. 

Текст лекции: В лекции подробно рассматриваются эмоции и их роль в регуляции 
деятельности и общения. Он исследует, как эмоции могут мотивировать или препятствовать 
поведению и принятию решений. Обсуждается концепция силы воли и самоопределения, 
подчеркивая их важность в руководстве и регулировании действий. В лекции также 
рассматривается взаимосвязь между эмоциями и когнитивными процессами, такими как 
внимание, память и суждение. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитории предлагается поразмышлять о своих 
собственных эмоциональных переживаниях и о том, как они влияют на их поведение и общение. 
Вопросы задаются, чтобы стимулировать обсуждение и побудить аудиторию поделиться 
своими мыслями и точками зрения. Тематические исследования и сценарии представлены для 
облегчения взаимодействия с аудиторией и применения концепций. 
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Раздел 3: Саморегулирование 
 
Цель лекции: Цель этой лекции - изучить саморегуляцию, сосредоточив внимание на 

способности эффективно управлять своими мыслями, эмоциями и поведением. 
Структура лекционного занятия: Лекция начинается с обзора саморегуляции и ее 

значения в личном и профессиональном контексте. В нем исследуются различные модели и 
теории саморегуляции и вводятся ключевые понятия, такие как самосознание, самоконтроль и 
саморефлексия. Обсуждаются практические стратегии повышения навыков саморегуляции. 

Текст лекции: В лекции рассматриваются различные компоненты саморегуляции и их 
значение. В нем обсуждается роль самосознания в понимании и контроле своих мыслей, эмоций 
и поведения. В лекции также исследуются техники самоконтроля и управления импульсами, а 
также значение саморефлексии при оценке и корректировке своих действий. Представлены 
стратегии постановки целей, самоконтроля и когнитивной переоценки. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитории предлагается подумать о своих способностях 
и проблемах саморегуляции. Им предлагается принять участие в обсуждениях практических 
стратегий повышения саморегуляции и поделиться своим опытом и знаниями. Тематические 
исследования и примеры используются для облегчения взаимодействия с аудиторией и 
применения концепций. 

 
Раздел 4: Методы эмоционально-волевой регуляции деятельности и общения 
 
Цель лекции: Данная лекция имеет целью представить различные методы и приемы 

регуляции эмоций и усиления волевого контроля в деятельности и общении. 
Структура лекционного занятия: Лекция начинается с обзора различных методов 

эмоционально-волевой регуляции. В нем рассматриваются такие методы, как осознанность и 
медитация, когнитивно-поведенческие стратегии, тренировка уверенности в себе и развитие 
социальных навыков. В лекции также рассматривается важность выбора подходящих методов, 
основанных на индивидуальных потребностях и контексте. 

Текст лекции: В лекции рассматриваются конкретные методы и приемы регулирования 
эмоций и усиления волевого контроля. В нем представлены объяснения каждого метода, а также 
их потенциальные преимущества и области применения. Предлагаются практические советы по 
эффективной реализации этих стратегий, включая пошаговые инструкции и рекомендации. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитории предлагается активно участвовать в лекции 
посредством дискуссий, вопросов и участия в интерактивных мероприятиях. Им предлагается 
поделиться своим опытом применения различных методов эмоционально-волевой регуляции, а 
также получить разъяснения по конкретным методикам. Лекция может включать ролевые 
упражнения, сценарии решения проблем или групповые занятия для облегчения 
взаимодействия с аудиторией и практического применения. 
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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) 

 
Раздел 1: Регулирование деятельности и коммуникации 
 
Цель семинара: Целью данного семинара является изучение концепции регулирования 

деятельности и общения, понимание ее значения в достижении целей и поддержании 
эффективных взаимоотношений. 

Структура занятия семинара: Занятие начинается с введения в тему, предоставления 
обзора регулирования и его важности. Представлены теоретические концепции и основы, за 
которыми следуют тематические исследования и примеры для иллюстрации реальных 
приложений. Сессия завершается обсуждением стратегий улучшения навыков регулирования. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитория активно участвует на протяжении всего 
семинара. Им предлагается поделиться своим собственным опытом и идеями, связанными с 
регулированием деятельности и коммуникации. Вопросы задаются для стимулирования 
критического мышления и поощрения участия аудитории. Проблемные ситуации могут быть 
представлены для групповых обсуждений и мозгового штурма, способствуя эвристической 
беседе. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Можете ли вы вспомнить время, когда вам приходилось регулировать свою деятельность 

или общение? Как вы подошли к этому? 
2. С какими трудностями вы сталкиваетесь при эффективном регулировании своей 

деятельности и коммуникации? 
3. Как социальные нормы и культурные ожидания влияют на то, как мы регулируем свою 

деятельность и общение? 
Практические задания: участникам даются практические задания для 

индивидуального или группового выполнения. Эти задачи могут включать анализ заданного 
сценария и предложение стратегий эффективного регулирования или анализ личного опыта и 
выявление областей, требующих улучшения в регулировании деятельности и коммуникации. 

Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники 
критически проанализируют данное задание, применят соответствующие теоретические 
концепции и предоставят аргументированные ответы или решения. Они должны 
продемонстрировать понимание принципов, обсуждаемых на семинаре, и надлежащим образом 
применять их в практической задаче. 

 
Раздел 2: Эмоционально-волевая сфера 
 
Цель семинара: Целью данного семинара является изучение роли эмоций и воли в 

регуляции деятельности и общения, понимание их влияния на поведение и принятие решений. 
Структура семинарского занятия: Занятие начинается с введения в эмоционально-

волевую сферу, предоставления обзора понятий и их отношения к регуляции. Семинар 
посвящен природе эмоций, их влиянию на познание и поведение, а также концепции силы воли 
и мотивации. Сессия включает тематические исследования, интерактивные упражнения и 
практические примеры. 
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Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре посредством 
дискуссий, обмена личным опытом и участия в интерактивных мероприятиях. Задаются 
вопросы, побуждающие к самоанализу и групповым обсуждениям. Проблемные ситуации или 
гипотетические сценарии могут быть представлены аудитории для анализа и обсуждения их 
эмоционально-волевой регуляции. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как эмоции влияют на наши решения и поведение в различных ситуациях? 
2. Можете ли вы привести пример, когда сила воли играла решающую роль в 

регулировании деятельности или общении? 
3. Как мы можем сбалансировать эмоции и когнитивные процессы, чтобы эффективно 

регулировать наши действия? 
Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, такие как 

выявление и анализ личных эмоциональных триггеров, отработка методов эмоциональной 
регуляции или анализ тематических исследований для определения влияния эмоций на общение 
и поведение. 

Требования к выполнению практического задания: Ожидается активное участие 
участников в выполнении практического задания, демонстрирующее понимание понятий 
эмоционально-волевой регуляции. Они должны применять соответствующие методы, теории 
или стратегии для эффективного управления эмоциями и усиления волевого контроля в 
заданных задачах. 

 
Раздел 3: Саморегулирование 
 
Цель семинара: Цель этого семинара – углубиться в концепцию саморегуляции, понять 

ее компоненты и изучить стратегии улучшения навыков саморегуляции. 
Структура семинара: Сессия начинается с введения в саморегуляцию, подчеркивая ее 

значение в личном и профессиональном контексте. Представлены различные модели и теории 
саморегуляции с упором на такие ключевые компоненты, как самосознание, самоконтроль и 
саморефлексия. Обсуждаются практические стратегии повышения саморегуляции, 
сопровождаемые интерактивными упражнениями и примерами. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре посредством 
дискуссий, обмена личным опытом и участия в групповых мероприятиях. Вопросы задаются, 
чтобы стимулировать размышления и побудить аудиторию применять концепции 
саморегуляции в своей жизни. Участников можно попросить поделиться своими стратегиями 
саморегуляции или принять участие в ролевых упражнениях. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как вы определяете саморегуляцию и почему она важна для достижения личных и 

профессиональных целей? 
2. С какими трудностями вы сталкиваетесь при саморегуляции своих мыслей, эмоций и 

поведения? 
3. Можете ли вы привести пример ситуации, когда самосознание сыграло решающую роль 

в регулировании вашей деятельности или общения? 
Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, такие как 

ведение журнала саморегуляции, постановка и отслеживание личных целей, выполнение 
упражнений по саморефлексии или разработка планов действий по совершенствованию 
навыков саморегуляции. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны активно 
участвовать в выполнении практических заданий, демонстрируя понимание концепций 
саморегуляции и применяя соответствующие стратегии. Они должны размышлять о 
собственном опыте, ставить перед собой реалистичные цели и разрабатывать действенные 
планы по совершенствованию навыков саморегуляции. 
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Раздел 4: Методы эмоционально-волевой регуляции деятельности и общения 
 
Цель семинара: Целью данного семинара является представление различных методов и 

приемов регуляции эмоций и усиления волевого контроля в деятельности и общении. 
Структура семинарского занятия: Занятие начинается с обзора различных методов 

эмоциональной и волевой регуляции, включая осознанность и медитацию, когнитивно-
поведенческие стратегии, тренинг уверенности в себе и развитие социальных навыков. Каждый 
метод объясняется, подчеркивая их преимущества и области применения. Предоставляются 
практические советы и рекомендации по эффективному применению этих методов. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре посредством 
дискуссий, вопросов и обмена опытом использования различных методов эмоционально-
волевой регуляции. Интерактивные занятия, ролевые игры или демонстрации могут 
использоваться для вовлечения аудитории и поощрения практического применения 
представленных методов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Пробовали ли вы какие-то конкретные методы или приемы эмоционально-волевой 

регуляции? Если да, то как они работали на вас? 
2. Как можно применять различные методы регулирования в конкретных контекстах, таких 

как общение на рабочем месте или личные отношения? 
3. Каковы потенциальные проблемы или ограничения использования конкретных методов 

эмоционально-волевой регуляции? 
Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, 

предполагающие отработку определенных методов эмоциональной и волевой регуляции, 
например, упражнения на внимательность, сценарии тренировки уверенности в себе или 
ролевые коммуникативные ситуации. Их можно попросить обдумать свой опыт и поделиться 
своими мыслями на следующем занятии. 

Требования к выполнению практического задания: ожидается, что участники будут 
активно участвовать в выполнении практических заданий, применяя конкретные методы или 
приемы, обсуждаемые на семинаре. Они должны размышлять о своем опыте, определять 
эффективность методов и предоставлять проницательную обратную связь или наблюдения во 
время последующего сеанса. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ. 
 
Тема 1.1. Особенности регулирования деятельности. 
Тема 1.2. Специфика регулирования общения. 
 
РАЗДЕЛ 2. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА. 
 
Тема 2.1. Эмоции и чувства как составляющие эмоционально-волевой сферы. 
Тема 2.2. Воля и волевые качества как составляющие эмоционально-волевой сферы. 
 
РАЗДЕЛ 3. САМОРЕГУЛЯЦИЯ. 
 
Тема 3.1. Понятие «саморегуляция» и ее структура. 
Тема 3.2. Уровни, этапы и виды саморегуляции. 
 
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ. 
 
Тема 4.1. Методы психической саморегуляции. 
Тема 4.2. Методы психофизиологической саморегуляции. 
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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. 
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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. Общая психология как отрасль психологической науки 
Тема 1.1. Общая психология 
как наука в различных 
измерениях 

Общая характеристика психологии как науки: 
значения термина “психология”; психология и философия; 
психология как естественнонаучная и гуманитарная 
дисциплина. 

Становление предмета психологии: явления 
сознания как предмет исследования; предмет и задачи 
психологии поведения; проблема бессознательного в 
психоанализе; категория деятельности в психологии; 
принцип единства сознания и деятельности. Объект и 
предмет общей психологии. 

Природа и качественные особенности психики 
человека: приспособительная роль психики в 
биологической эволюции; критерии психического; 
эволюция психического отражения. 

Тема 1.2. Историческое 
введение в общую 
психологию 

Исторические преобразования взглядов на природу 
психики, предмет и задачи психологии. Психические 
явления и их отличие от явлений, изучаемых другими 
науками. Детерминанты развития психологии. Психология 
и другие науки. Психология и философия. Психология и 
естествознание. Психология и социология. Психология и 
технические науки. Современная структура 
психологической науки, отрасли психологии. Значение 
психологических знаний для жизни общества. 
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История развития взглядов на природу и функции 
психики, детерминанты ее возникновения и развития. 
Антропопсихизм, панпсихизм, биопсихизм, нейропсихизм, 
мозгопсихизм. Чувствительность как критерий психики в 
концепции А.Н.Леонтьева. Современные концепции 
основных этапов развития психики в животном мире. 
Качественное своеобразие психики человека и условия ее 
формирования. Биогенетический, психогенетический, 
социогенетический и системный подходы к сущности 
психики человека. Феномен человека как единства 
природной, социальной, душевной и духовной реальности. 
Основные формы проявления психики у человека и их 
взаимосвязь. 

Раздел 2. Психические познавательные процессы: от ощущения до внимания 
Тема 2.1. Ощущение, 
восприятие, представление и 
воображение: общая 
характеристика. 

Психологическая характеристика различных видов 
ощущения. Восприятие в системе когнитивного 
взаимодействия человека со средой. Процессы и структуры 
восприятия. Закономерности восприятия. Взаимодействие 
восприятия с другими познавательными процессами. 
Основные теории восприятия. Особенности восприятия в 
различных условиях деятельности. 

Понятие об ощущении. Роль ощущений в 
жизнедеятельности людей. Физиологические основы 
ощущений. Понятие об анализаторе. Классификация 
ощущений. Основные свойства ощущений. 
Чувствительность и ее измерение. Адаптация органов 
чувств. Взаимодействие ощущений: сенсибилизация и 
синестезия. Чувствительность и упражнение. 

Свойства восприятия: предметность, целостность, 
константность, структурность, осмысленность, 
избирательность. Закономерности восприятия: 
апперцепция, роль моторных компонентов, внимание и 
восприятие. Основные виды восприятия. Восприятие 
пространства: восприятие формы, величины, глубины и 
удаленности предметов, направления. Зрительные 
иллюзии. Восприятие времени и движения. Подпороговое и 
экстрасенсорное восприятие. Развитие восприятия. 
Условия адекватного восприятия окружающего мира. 

Тема 2.2. Внимание как 
психический 
познавательный процесс 

Психологическая  сущность внимания и  его свойства. 
Физиологическая  основа внимания. Определение 
внимания. Свойства внимания: устойчивость, 
сосредоточенность, объем, переключаемость, 
распределение, интенсивность, рассеянность. Место 
внимания в структуре познавательной деятельности. 
Внимание как функция внутреннего контроля. Внимание и 
сознание. 

Функции и виды  внимания. Слуховые сигналы. 
Зрительные сигналы. Виды внимания: социализация, 
опосредованность, произвольность. Произвольное и 
непроизвольное внимание. Основные свойства внимания и 
способы их оценки. Методы активизации внимания. Роль 
внимания в различных видах деятельности. 
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Психологические теории внимания. 
Общетеоретические подходы к исследованию  внимания. 
Экспериментальные модели внимания когнитивной 
психологии. Модель с фильтрацией Бродбента. Модель 
делителя  Трейсман. Модель уместности Дойча/Нормана. 
Анализ  экспериментальных моделей внимания. Связь 
уровня возбуждения и внимания в  теории Канемана. 

Развитие внимания. 
Раздел 3. Психические познавательные процессы: память, мышление, речь 

Тема 3.1. Память и 
мышление как психические 
познавательные процессы 

Общие представления о памяти. Круг явлений памяти. 
Патологии памяти. Классификации видов памяти. 
Непроизвольное и произвольное запоминание. 
Ассоциативная теория памяти. Виды ассоциаций и законы 
их образования. Критика ассоцианизма. Основные факты и 
закономерности психологии памяти. Классические 
исследования забывания. Влияние характера 
запоминаемого материала. Роль упражнения и проблема 
оптимального распределения заучивания. Память и 
научение. Основные характеристики навыков и умений. 
Исследования памяти в когнитивной психологии. Память 
как совокупность процессов приема, трансформации и 
хранения информации. Структуры и уровни переработки 
информации. Социальная природа памяти человека. 
Проблема памяти в культурно-исторической теории и 
методика двойной стимуляции. Мнемотехники. Память и 
деятельность. Зависимость запоминания от места 
запоминаемого объекта в структуре деятельности. 
Мотивация и запоминание. 

Предмет психологии мышления. Теоретические 
подходы к изучению мышления в зарубежной и 
отечественной психологии. Мышление в структуре 
психики. Типология мышления. Качества мышления. 
Структура процесса мышления.  

Тема 3.2. Речь как высшая 
психическая функция 

Проблема речевой деятельности. Функции речи. 
Речь как средство познания. Внутренняя и внешняя речь. 
Восприятие и понимание речи. Вклад Л.С. Выготского, А.Р. 
Лурия, Н.И. Жинкина и других отечественных психологов 
в познание психологических механизмов речи. Понятие о 
психолингвистике, психосемантике и 
нейролингвистическом программировании. Речь человека в 
различных видах деятельности. Значение речи для 
профессиональной деятельности психолога. 

Раздел 4. Эмоции и чувства человека 
Тема 4.1. Эмоциональная 
сфера личности. Функции и 
характеристика эмоций 

Основные проблемы психологии эмоций. Проблемы в 
терминологии. Эмоции и процессы познания. Структура 
эмоционального процесса. Эмоциональные факторы среды. 
Компоненты эмоции. Эмоциональные действия и 
отреагирование эмоций. Предметность эмоций. Эмоции и 
мотивация. Функции эмоций. Возможные основания 
классификации эмоций.  
Основные направления развития представлений об 
эмоциях. Психоаналитические концепции аффекта. Теория 
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дифференциальных эмоций К.Изарда; когнитивная теория 
эмоций Шехтера. Информационная теория эмоций 
(П.В.Симонов, К.Прибрам и др). Исследование эмоций 
П.М. Якобсоном, В.К. Вилюнасом, Я. Рейковским и 
другими отечественными и зарубежными авторами. 
Эмоции и профессиональная деятельность психолога. 
Теория эмоций С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева. 

Тема 4.2. Мир человеческих 
чувств 

Соотношение понятий «чувство» и «эмоция». 
Подходы У. Мак-Даугалла, В. Вунда, А.Н. Леонтьева к 
разделению эмоций и чувств. Современные представления 
о дифференциации данных понятий. 

Чувство как устойчивое эмоциональное отношение к 
значимому объекту (эмоциональная установка). 
Характеристика отношений по А.Ф. Лазурскому. 
Составляющие отношений: оценивающая, эмоциональная, 
побудительная и их характеристика. 

Свойства чувств. Модальность, интенсивность, 
устойчивость эмоциональных отношений. Субъективность 
чувств как основная их характеристика. 
Классификация чувств. Нравственные, интеллектуальные и 
эстетические чувства. Характеристика симпатии, дружбы, 
влюбленности, любви, враждебности, зависти, ревности, 
ненависти и гордости. 

 
 

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 
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их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 
и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
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Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. Общая психология как отрасль психологической науки 
 
Тема 1.1. Общая психология как наука в различных измерениях 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая психология (Профессиональный модуль): объект, предмет, задачи. 
2. Психика как объект изучения общей психологии. 
3. Основные научные категории общей психологии. 
4. Основные принципы общей психологии как науки. 
5. Соотношение и содержание понятий «психика», «личность», «человек», 

«индивид». 
6. Соотношение биологического и социального факторов в развитии личности. 

 
 
Тема 1.2. Историческое введение в общую психологию 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Душа как предмет психологии.  
2. Бихевиоризм: история и развитие. 
3. Путь Р. Декарта к понятию сознания. 
4. Возникновение и развитие эмпирической психологии сознания. 
5. Развитие психоанализа в работах А.Адлера и К. Г. Юнга.  
6. Ассоциативная психология: история, идеи, факты. 
7. *Экспериментальные исследования ВПФ в школе Л. С.Выготского. 
8. *Общее представление о структуре и развитии личности по А. Н. Леонтьеву. 
9. Проблема бессознательного в психологии (З.Фрейд, Д.Н.Узнадзе). 
10. Культурно-историческая теория происхождения и развития ВПФ 

Л.С.Выготского. 
11. Научная и житейская психология: связь и различия. 
12. Гештальтпсихология: идеи и факты. 
13. Интроспекция как метод исследования в психологии. Ее виды. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Психические познавательные процессы: от ощущения до внимания 
 
Тема 2.1. Ощущение, восприятие, представление и воображение: общая 

характеристика. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие об ощущении. Роль ощущений в жизнедеятельности людей. 
2. Физиологические основы ощущений. Понятие об анализаторе. 
3. Классификация ощущений. 
4. Основные свойства ощущений. 
5. Чувствительность и ее измерение. Закон Бугера – Вебера, Фехнера. 



 12 

6. Адаптация органов чувств. 
7. Взаимодействие ощущений: сенсибилизация и синестезия. 
8. Общее понятие о восприятии. Отличие восприятия от ощущений. 
9. Закономерности восприятия: апперцепция, роль моторных компонентов, 

внимание и восприятие. 
10. Основные виды восприятий. 
11. Восприятие пространства: восприятие формы, величины, глубины и удаленности 

предметов, направления. Зрительные иллюзии. 
12. Восприятие времени и движения. 
13. Развитие восприятия. 
14. Сущность и основные функции представлений. 
15. Виды представлений. 
16. Воображение. 
17. Психологическая сущность воображения. 
18. Виды воображения. 
19. Формы воображения. 
20. Психологические механизмы воображения. 

 
Тема 2.2. Внимание как психический познавательный процесс 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Явление и определение внимания. 
2. Функции и виды внимания. 
3. Физиологические основы внимания. 
4. Свойства внимания. 
5. Психологические теории внимания. 
6. Развитие внимания. 

 
РАЗДЕЛ 3. Психические познавательные процессы: память, мышление, речь 
 
Тема 3.1. Память и мышление как психические познавательные процессы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение и основные теории памяти. 
2. Виды памяти. Процессы памяти. 
3. Индивидуальные особенности памяти и закономерности запоминания. 
4. Развитие памяти. 
5. Теоретические подходы к изучению мышления в зарубежной и отечественной 

психологии. 
6. Психологическая сущность мышления. 
7. Специфика и особенности мышления. 
8. Физиологические основы мышления. 
9. Логические формы мышления. 
10. Виды мышления. Качества мышления. 
11. Индивидуальные особенности и качества мышления. 
12. Мышление как процесс. Этапы мыслительного процесса. 
13. Мышление как процесс решения задач. 
14. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
15. Подход Л.С.Выготского к мышлению. 
16. Сходство и различие мышления человека и животных. 
17. Методы изучения мышления. Диагностика умственного развития. 

 
Тема 3.2. Речь как высшая психическая функция 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Общее понятие о языке и речи. 
2. Проблема единиц анализа речи. 
3. Виды и функции речи. 
4. Основные психологические теории, рассматривающие процесс формирования 

речи. 
5. Слово как обобщенное знание о предмете. 
6. Значение слова. 
7. Высказывание как выражение значения в предложении. 
8. Текст как объект анализа психолингвистического и психологического подходов. 
9. Речь как инструмент мышления. Соотношение мышления и речи. 
10. Анатомно-физиологические механизмы речи. 
11. Мозговая организация речевой деятельности. 
12. Проблема языка и сознания. 
13. Речь и общение. 
14. Этапы построения развернутой речи. 

 
РАЗДЕЛ 4. Эмоции и чувства человека 
 
Тема 4.1. Эмоциональная сфера личности. Функции и характеристика эмоций 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль эмоций в жизни человека. Эмоциональное реагирование и его характеристики. 
2. Виды эмоционального реагирования. 
3. Эмоция как реакция на ситуацию и событие. 
4. Настроение (эмоциональный фон в данный момент) как психологическое явление. 
5. Биологизаторский подход к пониманию происхождения эмоций (Ч. Дарвин и П.К. 

Анохин). 
6. Переферическая теория эмоций Джеймса - Ланге. 
7. Психоаналитический подход к пониманию эмоций (3. Фрейд, М. Клейн, Г. Холт). 
8. Теория эмоций Р. Плутчика. 
9. Теории дифференциальных эмоций К. Изарда. 
10. Проблема эмоций в работах А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. 
11. Информационная теория эмоций Симонова. 
12. Эмоции ожидания и прогноза и их характеристика. 
13. Фрустрационные эмоции и их характеристика. 
14. Эмоции удовлетворения и радости. 
15. Характеристика коммуникативных эмоций. 
16. Интеллектуальные «эмоции», или аффективно-когнитивные комплексы 
 
Тема 4.2. Мир человеческих чувств 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Соотношение понятий «эмоции» и «чувства». 
2. Чувство как устойчивое эмоциональное отношение к значимому объекту 

(эмоциональная установка). 
3. Классификация чувств. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Общая психология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
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Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 
техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

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.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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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.  

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 
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странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 
или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  
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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;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
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− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
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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 
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 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. 
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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 – 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: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания 

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 
текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 
самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
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. ВВЕДЕНИЕ В 
СОЦИАЛЬНУЮ 
ПСИХОЛОГИЮ. 

В этой лекции представлен обзор социальной психологии 
как области исследования. Он знакомит с 
фундаментальными понятиями, теориями и методами 
исследования, используемыми в социальной психологии. 
Студенты узнают о роли социального влияния, восприятия, 
отношения и поведения в формировании индивидуальной и 
групповой динамики. В лекции также исследуется 
историческое развитие социальной психологии и ее 
применения в различных контекстах реального мира. 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ. 

В этой лекции основное внимание уделяется пересечению 
социальной психологии и личности. Преподаватель 
исследует, как индивидуальные черты личности 
взаимодействуют с социальными факторами, влияя на 
поведение и социальные взаимодействия. Охватываемые 
темы могут включать самооценку, самооценку, 
самопрезентацию и роль социального познания в 
формировании личности. Студенты также углубляются в 
дебаты о природе и воспитании и изучают, как процессы 
социализации влияют на развитие личности. 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
И ВЛИЯНИЯ. 

Эта лекция посвящена тому, как общение и влияние 
формируют социальные взаимодействия. Студенты 
изучают различные теории и модели убеждения, в том 
числе модель вероятности проработки и методы 
социального влияния, такие как соответствие и 
уступчивость. Лекция охватывает такие темы, как сила 
языка, невербальная коммуникация и влияние средств 
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массовой информации и технологий на социальное 
влияние. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП. 

В этой лекции исследуется поведение и динамика внутри 
групп. Учащиеся узнают о формировании группы, 
принятии групповых решений и влиянии социальных норм 
и ролей на индивидуальное поведение в группе. Лекция 
может охватывать такие темы, как групповая 
сплоченность, социальная помощь, групповое мышление и 
межгрупповые отношения, включая предрассудки, 
стереотипы и дискриминацию. 

 
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 
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элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 
и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
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течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

Тема 1.1. История и методология социальной психологии 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 1917 
года. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о необходимости 
создания новой «социальной науки». Идеи М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, 
В.М. Бехтерева. 

2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и методологии 
социальной психологии в 20-х годах. Позиции Г.И. Челпанова, В.А. Артемова, 
К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера. 

3. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В. Плеханова, 
А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др. Социальная психология как 
область пересечения социологии и общей психологии в 50-60-х годах. Основные 
подходы к определению предмета социальной психологии. Социально-
психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лурии.Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 
исследований социальной психологии в 70-90-х годах. Развитие практической 
социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических 
исследований в конце ХХ века.  

4. Методология и методы социальной психологии  (уровни методологии, принципы 
построения социально-психологического исследования). Эмпирические исследования в 
социальной психологии. Интерпретация и представление результатов социально-
психологического исследования. 

5. Основные базовые категории социальной психологии: «социализация», «общение», 
«отношение», «взаимодействие», «личность», «группа» и др. 

6. Этические проблемы организации социально-психологического исследования 
(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 

 

Тема 1.2. Методология и методы социальной психологии. Социометрия как метод 
психологических исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теоретико-методологические основы современной социальной психологии,  

методологические принципы социальной психологии; 
2. Оосновные понятия и методы, используемыми в социально-психологических 

исследованиях.  
3. Методы, используемые в социально-психологических исследованиях. 
4. Социометрия общая характеристика: основные понятия и процедуры.  
5. Историко-методологические основания социометрии 
6. Особенности проведения социометрического исследования 
7. Роль и значение социометрия, как метода исследования внутригрупповых отношений 
8. Перспективы применения социометрии в современных условиях. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 
Тема 2.1. Социально-психологическая структура личности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической 

типологии личности. Основные подходы к ее решению. 
2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г.Юнг, Э. Фромм, 

Э. Шпрангер, К. Хорни, Дж. Роттер и др.). 
3. Отечественные социально-психологические типологии личности: классификация  

А.Ф. Лазурского, типология К.А. Абульхановой-Славской и др.  
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4. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-
психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об ансамбле 
социально-психологических свойств и социально-психологическом облике личности.  

5. Основные социально-психологические свойства личности. 
 
Тема 2.2. Социализация и личностные регуляторы социального поведения 

человека. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. Основные 

теоретические подходы и концепции социализации.  
2. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. Динамика 

социализации.  
3. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. Социальная зрелость личности. 
4. Ценностно-нормативная регуляция поведения. Понятие о социальном поведении и 

его регуляторах. Нормативная регуляция поведения. Ценности и ценностные ориентации 
личности. Проблемы и методы психологической диагностики ценностей.    

5. Социальная установка. Соотношение аттитюдов и ценностей. Современное 
понимание аттитюда в социальной психологии и имеющиеся разногласия. Структура и 
функции социальных установок.  

6. Проблема изменения социальных установок. Взаимовлияние аттитюдов и 
поведения. Явление когнитивного диссонанса. Поведенческий и когнитивный подходы. Теории 
когнитивного соответствия. 

 
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ. 
 
Тема 3.1. Социально-психологические характеристики общения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика исследования общения в социальной психологии.  Общение в системе 

социально-психологических категорий. 
2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: 

статический и динамический аспекты.  
3. Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация.  
4. Общение как процесс. Стадии контакта.  
5. Коммуникативные аспекты общения. Вербальная и невербальная коммуникация.   
6. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Феномены, механизмы и 

эффекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы при переходе от социального 
восприятия к социальному познанию.  

7. Общение как интеракция. Виды и формы межличностного взаимодействия: 
классификация, критерии ее построения, основные характеристики.  

Тема 3.2. Социальная психология влияния. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического влияния 

(убеждение, внушение, подражание, заражение и др.), их психологические особенности, 
исторические корни, применение в современной жизни.  

2. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 
конформизм. 

3. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность.  
4. Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания.  
5. Заражение как способ группового воздействия 
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП.  
 
Тема 4.1. Малые группы в социальной психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, факторы 
возникновения, динамические процессы и механизмы группового развития. История и 
традиции развития исследований, основные теоретические подходы к исследованию 
малых групп в зарубежной и отечественной психологии.  

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы поведения 
личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой сплоченности; 
феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на принятие группового 
решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 
группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как «поле» 
межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и способы 
взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения личности в 
группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 
Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и 
руководства в отечественной и зарубежной психологии. Особенности организации 
взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5. Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду основной 
деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, 
политической ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и 
критерии коллектива. Стадии и уровни развития коллектива. Особенности групповых 
процессов в коллективе. Социально-психологические аспекты исследования коллектива. 
Постановка проблемы  

6. коллектива в отечественной социальной психологии (работы А.С. Макаренко, А.В. 
Петровского, М.Г. Ярошевского и др.). 

7. Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, детоцентрическая и 
супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. Система семейных 
ценностей. Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития 
взаимоотношений в семье. Основные кризисы взаимоотношений супругов. Проблема 
гармонизации межличностных отношений в семье. 

 
Тема 4.2. Социально-психологические характеристики организаций. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация, как социально-психологический феномен (социально-психологические 
проблемы управления в организации; личность как объект и субъект управления; группа, 
как объект и субъект управления; психологические условия эффективного 
взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»; позиционные отношения; 

2. Особенности коммуникации в организации (информационный обмен и взаимодействие 
как уровни управления в организации; социально-психологический климат организации 
и факторы его формирования; организационная культура и организационная 
социализация). 

3. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные проблемы 
рекрутмента; 

4. Социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальная психология» 
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) «Социальная психология» и 
достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы 
дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 
техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 
или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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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 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; 
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.  

 
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 

 

admin
Добавляем при наличии лабораторных занятий по дисциплине. 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 
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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/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 

SarapulovaEE
Должно быть выбрано в соответствии с формой промежуточной аттестации, указанной в учебном плане.
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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 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) 
Раздел 1. Введение в социальную психологию 
 
Цель лекции: Цель этой лекции - дать обзор социальной психологии как области 

исследования и представить основные концепции, теории и методы исследования, 
используемые в социальной психологии.  

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с введения в историю и развитие 
социальной психологии. Затем он охватывает ключевые темы, такие как социальное влияние, 
восприятие, отношение и поведение. Структура может включать в себя комбинацию слайдов 
лекций, примеров и тематических исследований.  

Текст лекции: В лекции объясняется определение социальной психологии и ее значение 
для понимания человеческого поведения в социальных контекстах. Он представляет 
влиятельные теории и результаты исследований в этой области, выделяя такие понятия, как 
социальное познание, социальные нормы и личность. Лекция может также коснуться этических 
соображений в социально-психологических исследованиях.  

Взаимодействие с аудиторией: инструктор может вовлекать аудиторию с помощью 
вопросов и дискуссий, чтобы стимулировать активное участие. Зрителей можно попросить 
поразмышлять над собственным опытом или поделиться своим мнением об определенных 
социально-психологических явлениях. 

 
Раздел 2. Социальная психология личности  
 
Цель лекции: Эта лекция направлена на изучение пересечения социальной психологии 

и личности, изучение того, как индивидуальные черты личности взаимодействуют с 
социальными факторами, влияя на поведение и социальные взаимодействия.  

Структура лекционного занятия: лекционное занятие может начаться с краткого 
обзора ключевых теорий и концепций, связанных с личностью. Затем он углубляется в 
конкретные темы, такие как самооценка, самооценка, самопрезентация и социальное познание. 
Структура может включать соответствующие тематические исследования или эксперименты 
для иллюстрации ключевых моментов.  

Текст лекции: В лекции обсуждается динамическое взаимодействие между личностью 
и социальным контекстом. Он исследует, как социальные ситуации и взаимодействия 
формируют самовосприятие, поведение и восприятие других. Также рассматривается роль 
процессов социализации, включая семью, сверстников и культуру, в формировании личности.  

Взаимодействие с аудиторией: инструктор может вовлекать аудиторию с помощью 
наводящих на размышления вопросов, побуждая их задуматься о своих личных качествах и 
социальном опыте. Обсуждения или мероприятия в малых группах могут использоваться для 
облегчения взаимодействия и применения обсуждаемых концепций. 

 
Раздел 3. Социальная психология общения и влияния  
 
Цель лекции: Эта лекция посвящена тому, как общение и влияние влияют на 

социальные взаимодействия. Он направлен на то, чтобы дать представление об убеждении, 
методах социального влияния и влиянии средств массовой информации и технологий на 
общение.  
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Структура лекционного занятия: Лекция может начаться с введения ключевых теорий 
и моделей убеждения, таких как модель вероятности проработки. Затем исследуются различные 
методы социального влияния, в том числе конформизм и уступчивость. Также обсуждается 
влияние средств массовой информации, рекламы и технологий на общение и влияние.  

Текст лекции: В лекции рассказывается о силе языка, невербальной коммуникации и 
стратегиях, используемых для влияния на отношение и поведение других людей. В нем 
рассматриваются такие темы, как когнитивные предубеждения, пропаганда и роль социальных 
сетей в формировании общественного мнения. Для иллюстрации концепций можно 
использовать примеры из реальной жизни и тематические исследования.  

Взаимодействие с аудиторией: инструктор может вовлекать аудиторию посредством 
интерактивных дискуссий, запрашивая примеры убедительных сообщений или случаи 
социального влияния в их собственной жизни. Аудиторию также можно поощрять к 
критической оценке сообщений СМИ и участию в дебатах по спорным вопросам. спрашивая 
примеры убедительных сообщений или случаев социального влияния в их собственной жизни. 
Аудиторию также можно поощрять к критической оценке сообщений СМИ и участию в дебатах 
по спорным вопросам. спрашивая примеры убедительных сообщений или случаев социального 
влияния в их собственной жизни. Аудиторию также можно поощрять к критической оценке 
сообщений СМИ и участию в дебатах по спорным вопросам. 

 
Раздел 4. Социальная психология групп 
 
 Цель лекции: Эта лекция направлена на обеспечение понимания групповой динамики, 

включая формирование группы, принятие решений и влияние социальных норм и ролей на 
индивидуальное поведение в группе.  

Структура лекционного занятия: лекционное занятие может начаться с введения в 
важность и функции групп в обществе. Затем он охватывает такие темы, как групповая 
сплоченность, социальная помощь, групповое мышление, межгрупповые отношения и влияние 
норм и ролей на групповое поведение.  

Текст лекции: В лекции исследуются факторы, влияющие на формирование группы, в 
том числе общие цели, идентичность и взаимозависимость. Он исследует влияние групповой 
динамики на индивидуальное поведение, процессы принятия решений и появление лидерства. 
Лекция также может затрагивать вопросы, связанные с конформизмом, послушанием и 
предубеждениями внутри групп.  

Взаимодействие с аудиторией: инструктор может вовлекать аудиторию посредством 
интерактивных действий или дискуссий, которые исследуют их опыт пребывания в группах или 
совместной работы. Аудитории можно предложить поделиться примерами групповых ситуаций 
и обсудить стратегии повышения групповой эффективности. 
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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) 

 
Раздел 1. Введение в социальную психологию  
 
Цель семинара: Целью этого семинара является введение в область социальной 

психологии и ознакомление участников с ключевыми понятиями, теориями и методами 
исследования.  

Структура семинара: Семинар может начаться с презентации или лекции ведущего, 
чтобы дать обзор социальной психологии. За этим могут последовать интерактивные 
обсуждения, занятия или групповые упражнения, чтобы вовлечь участников в применение 
изученных концепций.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор может поощрять активное участие, задавая 
вопросы, инициируя дискуссии и приглашая участников поделиться своими мыслями и 
взглядами на социально-психологические явления.  

Вопросы для обсуждения:  
Каковы некоторые реальные примеры социального влияния?  
Как я-концепция формирует наше поведение в социальных ситуациях?  
Практические задания: Проанализируйте исследование социальной психологии и 

определите ключевые переменные и используемые методы исследования.  
Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники 

прочитают и поймут исследовательское исследование, предоставленное фасилитатором, и 
продемонстрируют свою способность определять соответствующие переменные и методы 
исследования, используемые в исследовании. 

 
Раздел 2. Социальная психология личности 
  
Цель семинара: Целью этого семинара является изучение взаимодействия между 

социальной психологией и личностью, изучение того, как индивидуальные черты личности 
влияют на социальное поведение и взаимодействия.  

Структура семинара: Семинар может включать в себя сочетание лекций, дискуссий и 
групповых занятий. Фасилитатор может представить теории и результаты исследований, 
связанных с психологией личности и социальной психологией, после чего следует 
интерактивная дискуссия для изучения значения и применения этих концепций.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор может задействовать аудиторию с 
помощью открытых вопросов, побуждая их задуматься о своих личных качествах и социальном 
опыте. Для более глубокого понимания могут быть включены обсуждения в малых группах или 
ролевые игры.  

Вопросы для обсуждения:  
Как культура влияет на развитие личности?  
Могут ли черты личности предсказывать поведение в социальных ситуациях? 
 Практические задания: Оцените свои личностные качества, используя стандартный 

опросник, и подумайте, как они могут повлиять на ваше взаимодействие с другими людьми.  
Требования к выполнению практического задания: Участники должны заполнить 

анкету личности, предоставленную ведущим, и критически осмыслить результаты, проведя 
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связи между чертами своей личности и своим социальным поведением. Оцените свои 
личностные черты, используя стандартный опросник, и подумайте, как они могут повлиять на 
ваше взаимодействие с другими людьми.  

 
Секция 3. Социальная психология общения и влияния  
 
Цель семинара: Цель этого семинара состоит в том, чтобы углубиться в способы, 

которыми общение и влияние формируют социальные взаимодействия, и понять различные 
методы убеждения.  

Структура семинара: Семинар может начинаться с презентации теорий коммуникации 
и влияния, за которой следуют тематические исследования, примеры или мультимедийные 
презентации для иллюстрации этих концепций. Участники могут участвовать в ролевых 
упражнениях или групповых дискуссиях, чтобы изучить различные сценарии, связанные с 
общением и влиянием.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор может поощрять участие аудитории, 
задавая наводящие на размышления вопросы, организуя групповые обсуждения или проводя 
имитационные упражнения для анализа методов убеждения.  

Вопросы для обсуждения:  
Как социальные сети влияют на наше отношение и поведение?  
Каковы некоторые этические соображения в убедительной коммуникации?  
Практические задания: Разработайте убедительную кампанию по выбранной вами 

социальной проблеме, учитывая целевую аудиторию, структуру сообщения и методы 
убеждения.  

Требования к выполнению практического задания: участники должны разработать 
предложение кампании по убеждению, включающее анализ целевой аудитории, дизайн 
сообщения и обоснование применяемых методов убеждения. 

 
Раздел 4. Социальная психология групп 
  
Цель семинара: Целью этого семинара является изучение динамики и поведения внутри 

групп и понимание влияния социальных норм, ролей и процессов принятия решений.  
Структура семинара: Семинар может начинаться с презентации групповой динамики, 

за которой следуют интерактивные обсуждения, групповые занятия или симуляции для 
изучения различных аспектов группового поведения и принятия решений.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор может поощрять участие аудитории с 
помощью групповых упражнений, дебатов или действий по решению проблем, связанных с 
групповой динамикой. Участников могут попросить поделиться собственным опытом или 
наблюдениями за групповым поведением.  

Вопросы для обсуждения:  
Как конформность влияет на индивидуальное поведение в группе?  
Каковы потенциальные преимущества и недостатки группового принятия решений?  
Практические задания: примите участие в групповом обсуждении или деятельности, 

чтобы проанализировать динамику предоставленного тематического исследования и 
предложить стратегии для улучшения групповой сплоченности и принятия решений.  

Требования к выполнению практического задания: участники должны активно 
участвовать в групповом обсуждении или деятельности, применяя обсуждаемые концепции для 
анализа тематического исследования и предложения практических решений. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 
 
Тема 1.1. История и методология социальной психологии 
Тема 1.2. Методология и методы социальной психологии. Социометрия как метод 

психологических исследований. 
 
РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 
 
Тема 2.1. Социально-психологическая структура личности. 
Тема 2.2. Социализация и личностные регуляторы социального поведения человека. 
 
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ. 
 
Тема 3.1. Социально-психологические характеристики общения. 
Тема 3.2. Социальная психология влияния. 
 
РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП.  
 
Тема 4.1. Малые группы в социальной психологии. 
Тема 4.2. Социально-психологические характеристики организаций. 
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определена. 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 
(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) ................................ Ошибка! Закладка не определена. 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
 Ошибка! Закладка не определена. 

Приложение № 3  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лабораторных  
занятий по дисциплине (модулю) ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Ошибка! Закладка не 
определена. 

Приложение № 4  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные пособия 
по  дисциплине (модулю) ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Ошибка! Закладка не 
определена. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 27 
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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. 
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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. Предмет и задачи психологии развития и возрастной психологии. 
Тема 1.1. Методы 
психологии развития и 
возрастной психологии 

Наблюдение и эксперимент как основные методы 
исследования в психологии развития. Роль наблюдения на 
современном этапе развития возрастной психологии. 
Эксперимент как метод эмпирического исследования. 
Лабораторный эксперимент. Естественный эксперимент. 
Метод срезов как развитие стратегии констатации. Схема 
организации, построения эмпирического исследования: 
поперечные и продольные срезы. Биографический метод, 
«психология жизненного пути». Проблемы и перспективы 
формирующего эксперимента. Вспомогательные методы 
исследования. Сравнительные методы исследования: 
близнецовый, сравнение нормы и патологии, кросс-
культурный. Метод опроса – беседа, интервью, анкета.. 
 

Тема 1.2. Возникновение и 
становление возрастной 
психологии 

Становление детской возрастной психологии как 
самостоятельной области психологической науки. 
Объективные предпосылки для выделения детской 
психологии как самостоятельной отрасли психологической 
науки (вторая половина XIX века). В. Прейер как 
основатель детской психологии. Из истории становления и 
развития российской возрастной психологии во второй 
половине XIX – начале XX в. Тенденция объединения 
усилий психологов и педагогов в реальной практике 
школьной жизни. Постановка вопросов, определение круга 
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задач, уточнение предмета детской психологии. Теории 
детского развития первой трети ХХ в.. 
 

РАЗДЕЛ 2. Теории детского развития первой трети ХХ в. 
Тема 2.1. Психическое 
развитие как развитие 
личности: психосексуальная 
теория З.Фрейда, 
Психосоциальная теория 
развития личности Э. 
Эриксона, Психическое 
развитие ребенка как 
развитие интеллекта: 
концепция Ж. Пиаже . 

Психическое развитие с позиций классического 
психоанализа З. Фрейда. Основные идеи, структура 
психики и личности. Периодизация психического 
(психосексуального) развития. Стадии развития личности и 
механизм фиксации ранних переживаний. Специфика 
психоанализа детства. Основы детского психоанализа А. 
Фрейд. Общие аналитические методы. Своеобразие 
техники анализа детей. Игровая техника психоанализа М. 
Кляйн. Современные психоаналитики о развитии и 
воспитании детей. 

Психосоциальная теория развития личности Э. 
Эриксона. Сходство и различие психосексуального подхода 
З.Фрейда и психосоциального подхода Э. Эриксона. 
Методы: психоисторический, клинический, метод 
этнографического исследования стилей воспитания, стилей 
материнства. Характеристика стадий, возрастов развития. 

Основные направления, понятия и данные 
исследований интеллектуального развития ребенка Ж. 
Пиаже. Ранние исследования Ж. Пиаже. Феномен 
эгоцентрической речи у дошкольников. Клинический метод 
для изучения содержания и особенностей детского 
мышления. Эгоцентризм как основная познавательная 
позиция ребенка. Закон перехода от эгоцентризма к 
интеллектуальной децентрации. Операциональная 
концепция интеллекта Ж. Пиаже. Движущие силы развития 
интеллекта. Адаптация, ассимиляция и аккомодация. 
Стадии развития интеллекта. Понятие об интеллектуальной 
операции. Направления экспериментальных исследований 
и подходы к интерпретации феноменов Ж.Пиаже в 
зарубежной и отечественной психологии. Внедрение 
результатов исследования в педагогическую практику. 
Неопиажистские исследования познавательного развития 
ребенка и проблемы социального познания. 
 

Тема 2.2. Психическое 
развитие ребенка как 
проблема научения 
правильному поведению и 
проблема социализации: 
бихевиоризм и теории 
социального научения 

Классический бихевиоризм как наука о поведении. 
Концепция «чистой доски» Д. Локка как философская 
основа нового подхода в психологии. Бихевиористская 
теория Д. Уотсона о формировании поведения ребенка. 
Методы объективного исследования психики и научения. 
Проблема приобретения нового в поведении. Классическое 
обусловливание как механизм научения. Законы поведения 
Э. Торндайка. Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера. 
Виды подкрепления. Оперантное научение как основной 
вид научения человека. 
 

РАЗДЕЛ 3. Подходы к изучению личности и  факторы развития и становления 
психики и личности человека 
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Тема 3.1. Культурно-
исторический подход к 
пониманию психического 
развития Л.С. Выготского, 
стадиальность психического 
развития человека 

Классический бихевиоризм как наука о поведении. 
Концепция «чистой доски» Д. Локка как философская 
основа нового подхода в психологии. Бихевиористская 
теория Д. Уотсона о формировании поведения ребенка. 
Методы объективного исследования психики и научения. 
Проблема приобретения нового в поведении. Классическое 
обусловливание как механизм научения. Законы поведения 
Э. Торндайка. Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера. 
Виды подкрепления. Оперантное научение как основной 
вид научения человека. 
 

Тема 3.2. Роль деятельности 
и общения в психическом 
развитии ребенка, основные 
социокультурные факторы 
развития, формирования и 
становления личности 

Роль деятельности в психическом развитии ребенка 
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. 
Гальперин, Л.И. Божович и др.). Принцип интериоризации. 
Роль общения в психическом развитии ребенка. Понятие 
«зоны ближайшего развития»; его теоретическое и 
практическое значение. 

Значимость образцов, норм, ценностей для 
формирования личности. Понятие «образцы». Образцы как 
контуры (паттерны) поведения. Объекты 
«интериоризации» (Л.С. Выготский), усвоения образца: 
игры (ролевые и др.), сказки, пословицы, мифы. 
Целесообразность усвоения «разных» образцов 
(положительных, отрицательных). Понятия: 
«инвариантность качеств», «инвариантность поведения», 
«многогранность личности». Понятие «норма». Виды норм. 
Понятие «ценности». Виды ценностей. Связанность трех 
ориентиров: образцов, норм, ценностей. Причины 
непринятия образцов, норм, ценностей. Проблема воли, 
механизмы волевой регуляции. 
 

РАЗДЕЛ 4. Проблема периодизации развития 
Тема 4.1. Развитие в 
онтогенезе: младенчество, 
раннее детство, дошкольное 
детство,  младший 
школьный возраст, 
подростковый и юношеский 
возраст 

Новорожденность как кризисный период. 
Характерные особенности периода новорожденности. 
Опережающая инициатива взрослого. Формирование 
потребности ребенка в общении. «Комплекс оживления»; 
компоненты реакции радостного оживления, развитие 
комплекса оживления, его значение. Младенчество как 
период стабильного развития. Ведущая деятельность 
младенческого периода – непосредственно-эмоциональное 
общение. Госпитализм как психологическое явление: 
формы проявления, причины, способы преодоления и 
предупреждения. Развитие сенсорных способностей. 
Развитие общения и речи. Развитие движений и действий. 
Ходьба. Появление первых слов. Социальная ситуация 
развития ребенка в раннем возрасте. Орудийно-предметная 
деятельность – ведущий тип деятельности в раннем детстве. 
Виды действий с предметами. Логика усвоения предметных 
действий. Формы общения ребенка и взрослого 
(ситуативно-личностное и ситуативно-деловое общение). 
Характер и содержание общения со сверстниками. Стадии 
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развития предметной игры. Предпосылки возникновения 
сюжетно-ролевой игры. Содержание, виды и роль 
подражания в психическом развитии ребенка. Этапы 
формирования речи в раннем детстве. Пассивная и активная 
речь. Общая характеристика психологических  и 
когнитивных особенностей ребенка раннего возраста. 

Социальная ситуация психического развития в 
дошкольном возрасте. Формы общения и развитие общения 
со взрослыми и сверстниками. Роль семьи в развитии 
личности ребенка. Значение первого детского коллектива 
для психического развития ребенка. Игра как ведущая 
деятельность периода дошкольного детства. Значение игры 
для психического развития ребенка. Другие виды 
деятельности дошкольника: изобразительная и 
конструктивная деятельности, восприятие литературных 
произведений, труд и учение. Развитие психических и 
когнитивных процессов у дошкольника. Формирование 
умственных действий и понятий в дошкольном возрасте. 
Развитие личности в дошкольном детстве. Социальная 
ситуация психического развития ребенка в младшем 
школьном возрасте. Позиция школьника. Основные 
трудности начального школьного периода. Учебная 
деятельность как ведущая деятельность младшего 
школьника. Структура учебной деятельности. Психогенная 
школьная дезадаптация в младшем возрасте и ее причины. 
Диагностика сформированности учебной деятельности. 
Развитие высших психических функций в младшем 
школьном возрасте. Формирование основ научного 
мышления. 

Тема 4.2. Развитие в 
онтогенезе: подростковый и 
юношеский возраст, 
молодость, зрелость, старение 
и старость 

Социальная ситуация развития в подростковом 
возрасте. Смена характера развития: от социализации к 
индивидуализации. Гипотеза Д.И. Фельдштейна о ведущем 
значении общественно-полезной (или педагогически 
организованной) деятельности в подростковый период. 
Потребностно-мотивационная сфера подростка. 
Познавательное развитие подростка и учебная 
деятельность. Развитие формально-логического мышления. 
Школьная неуспеваемость: причины неудач, пути 
повышения эффективности обучения. Формирование 
мировоззрения подростка, нравственного самосознания и 
стремления к самовоспитанию и самообразованию. 
Социальная ситуация развития в юности. Критерии 
выделения юношеского возраста – младшего и старшего. 
Роль общественно-полезного труда (учебно-
профессиональной деятельности) как ведущей 
деятельности в юношеском возрасте. Учебная деятельность 
в юношеском возрасте. Развитие познавательных и 
профессиональных интересов, выработка ценностных 
ориентаций, формирование и развитие научного 
мировоззрения. Предварительное самоопределение, 
построение жизненных планов на будущее как центральное 
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психологическое новообразование юношеского возраста. 
Сексуальное развитие. Сексуальное поведение. 
Предпосылки перехода к новому возрастному периоду. 

Проблема периодизации зрелого возраста. Задачи 
развития как основа выделения этапов взрослости. Этапы 
зрелости: молодость, средняя зрелость и собственно 
зрелость. Психологические закономерности формирования 
личности взрослого человека; критика понимания зрелости 
как «психической окаменелости». 

Коллективная производительная деятельность как 
ведущая деятельность данного периода жизни. Источники 
удовлетворенности жизнью. Нормативные кризисы в 
возрасте около 30 лет, около 40 лет, после 50 лет: причины, 
содержание, изменение иерархии потребностей и мотивов. 
Кризис «середины жизни», «перелома жизни». Развитие 
интеллекта взрослого человека. Возможности обучения в 
зрелом возрасте и организация «непрерывного 
образования». 

Биологические и социальные критерии и факторы 
старения. Периодизация старения: пожилые, старики, 
долгожители. Социальное и экономическое старение. 
Возрастные психофизиологические изменения и 
особенности высших психических функций (внимания, 
памяти, мышления). Возможности компенсации и роль 
личностного фактора в процессе старения. 
Психологические изменения в период старения и старости. 
Личностные кризисы в позднем возрасте. Жизненная 
мудрость как личностное новообразование старости. 
Трудовая деятельность, общественные интересы и 
возможность сохранения нормальной жизнедеятельности и 
долголетия. Особенности межличностных отношений в 
старческом возрасте. Профилактика старения. Особенности 
межличностных отношений в старческом возрасте. 
 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  
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Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 
и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
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Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  
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- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 
 
Тема 1.1. Методы психологии развития и возрастной психологии 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ продуктов деятельности (рисунков, аппликации, конструирования, 

музыкального, литературного творчества).  
2. Проективные методы в диагностике психического развития.  
3. Социометрические методики. 
 
 
Тема 1.2. Возникновение и становление возрастной психологии 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Начало систематического изучения детского развития.  
2. Биогенетическая проблема и идеи рекапитуляции в психологии.  
3. Теория рекапитуляции С. Холла 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИИ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ В. 
 
Тема 2.1. Психическое развитие как развитие личности: психосексуальная теория 

З.Фрейда, психосоциальная теория развития личности Э. Эриксона, психическое 
развитие ребенка как развитие интеллекта: концепция Ж. Пиаже. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика психоанализа детства.  
2. Основы детского психоанализа А. Фрейд.  
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Тема 2.2. Психическое развитие ребенка как проблема научения правильному 
поведению и проблема социализации: бихевиоризм и теории социального научения 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие аналитические методы. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ И  ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И 
СТАНОВЛЕНИЯ ПСИХИКИ И ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Тема 3.1. Культурно-исторический подход к пониманию психического развития 

Л.С. Выготского, стадиальность психического развития человека 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальная среда (как совокупность идеальных форм, образцов развития) – источник 

психического развития.  
2. Параметры психического развития ребенка: источник развития; условия развития; 

направление и форма развития; движущие силы.  
3. Проблема условий и движущих сил психического развития в отечественной 

психологии. 
 
 

Тема 3.2. Роль деятельности и общения в психическом развитии ребенка, основные 
социокультурные факторы развития, формирования и становления личности  

 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы истории детства.  
2. Современное детство и творческий характер психического развития детей (В.Т. 

Кудрявцев).  
3. Стадиальность психического развития. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 
 
 

Тема 4.1. Развитие в онтогенезе: младенчество, раннее детство, дошкольное детство, 
младший школьный возраст, подростковый и юношеский возраст 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Возникновение акта хватания, его значение для психического развития ребенка 
2. Психологические новообразования младенческого периода. 
 
 
Тема 4.2. Развитие в онтогенезе: подростковый и юношеский возраст, молодость, 

зрелость, старение и старость 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика кризиса трех лет.  

 
 
 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 
 
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 
 
Тема 1.1. Методы психологии развития и возрастной психологии 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 1.2. Возникновение и становление возрастной психологии 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИИ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ В. 
 
Тема 2.1. Психическое развитие как развитие личности: психосексуальная теория 

З.Фрейда, психосоциальная теория развития личности Э. Эриксона, психическое 
развитие ребенка как развитие интеллекта: концепция Ж. Пиаже. 

 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 2.2. Психическое развитие ребенка как проблема научения правильному 

поведению и проблема социализации: бихевиоризм и теории социального научения 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 

РАЗДЕЛ 3. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ И  ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И 
СТАНОВЛЕНИЯ ПСИХИКИ И ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Тема 3.1. Культурно-исторический подход к пониманию психического развития 

Л.С. Выготского, стадиальность психического развития человека 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 

Тема 3.2. Роль деятельности и общения в психическом развитии ребенка, основные 
социокультурные факторы развития, формирования и становления личности  

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 

Тема 4.1. Развитие в онтогенезе: младенчество, раннее детство, дошкольное детство, 
младший школьный возраст, подростковый и юношеский возраст 

 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 
Тема 4.2. Развитие в онтогенезе: подростковый и юношеский возраст, молодость, 

зрелость, старение и старость 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 

 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология развития и социализации 
человека» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 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; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 
техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
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всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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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.  

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:  
«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 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к 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 
практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 
итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 
зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания 

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 
текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 
самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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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. ЛИЧНОСТЬ. В этой лекции концепция идентичности исследуется в 
контексте психологии личности. Лекция начинается с 
определения идентичности и ее важности для понимания 
индивидуальных различий. Обсуждаются различные 
теории и модели формирования идентичности, в том числе 
психосоциальная теория Эрика Эриксона, модель статуса 
идентичности Джеймса Марсия и теория социальной 
идентичности. В лекции также рассматриваются факторы, 
влияющие на развитие личности, такие как культурные и 
социальные влияния, личный опыт и самоанализ. Особое 
внимание уделяется практическим применениям 
исследования идентичности, таким как исследование 
идентичности в подростковом возрасте и интеграция 
идентичности во взрослом возрасте. 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ 
ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции основное внимание уделяется обзору 
психологии личности как отдельной отрасли психологии. 
Он знакомит с фундаментальными понятиями и 
принципами, составляющими основу психологии 
личности, включая определение личности, черт характера 
и дискуссию о природе и воспитании. Лекция охватывает 
историческое развитие психологии личности, от ранних 
теорий личности до современных подходов. В нем также 
рассматриваются методы и приемы, используемые в 
исследованиях личности, в том числе инвентаризация 
самоотчетов, наблюдения за поведением и 
психофизиологические измерения. В лекции 
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подчеркивается междисциплинарный характер психологии 
личности и ее связь с другими областями, такими как 
неврология и социальная психология. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИИ 
ЛИЧНОСТИ В 
ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции рассматриваются различные теории 
личности в зарубежной психологии. Лекция представляет 
собой обзор основных теорий и теоретиков, которые 
внесли значительный вклад в область психологии 
личности. Он охватывает основополагающие теории, такие 
как психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда, 
аналитическая психология Карла Юнга, индивидуальная 
психология Альфреда Адлера и бихевиоризм Б. Ф. 
Скиннера. Также обсуждаются другие известные теории, в 
том числе гуманистическая психология Абрахама Маслоу 
и социальная когнитивная теория Альберта Бандуры. В 
лекции освещаются ключевые концепции, предположения 
и эмпирическая поддержка каждой теории, а также их 
значение для понимания и объяснения человеческой 
личности. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИИ 
ЛИЧНОСТИ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции рассматриваются теории личности, 
разработанные в контексте российской психологии. В нем 
представлен обзор уникального вклада российских 
психологов в область психологии личности. Лекция 
посвящена работам известных российских теоретиков, 
таких как Лев Выготский, Александр Лурия и Анатолий 
Карпов. В ней обсуждается социокультурный подход к 
развитию личности, подчеркивая роль культурно-
исторических факторов в формировании индивидуальных 
различий. В лекции также рассматриваются такие понятия, 
как теория деятельности, культурно-историческая теория и 
зона ближайшего развития. Обсуждаются последствия 
российских теорий личности для понимания человеческого 
развития и образовательных практик. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
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проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 
и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
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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. ЛИЧНОСТЬ. 
 
Тема 1.1. Понятие «личность» в психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) адаптация 
2) базовая культура личности 
3) биогенетическая ориентация 
4) два фактора детерминации развития личности 
5) индивид-личность-индивидуальность 
6) индивидуализация 
7) интеграция 
8) культура самоопределения личности 
9) личность 
10) общая психология личности 
11) персоногенетическая ориентация 
12) понимание личности в общественных науках 
13) понимание личности в психологических концепциях 
14) понимание личности в философских концепциях 
15) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 
16) социализация 
17) социогенетическая ориентация 
18) три фазы становления человека как личности 
 
Тема 1.2. Структура и свойства личности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) внешние или физические данные 
2) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 
3) жизненный путь или биография 
4) медицинские данные 
5) мировосприятие личности 
6) направленность личности 
7) нравственные нормы и принципы 
8) образ жизни 
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9) объективные социальные потребности личности 
10) опыт личности 
11) поведение 
12) подсознание 
13) психологическая структура личности 
14) рисунок тела личности 
15) самосознание 
16) свойства личности 
17) сознание 
18) социальная структура личности 
19) социально-демографические данные 
20) способ реализации в деятельности социальных качеств 
21) способности 
22) способности к творческой деятельности, знания, навыки 
23) степень овладения культурными ценностями общества 
24) структура личности 
25) темперамент 
26) уголовно-правовые данные 
27) характер 
 
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ. 
Тема 2.1. Психология личности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) _бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 
2) _глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая теория 
невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго-
психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

3) _гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 
человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 
личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности (теория 
личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория личности А. Бандуры; 
социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

6) _личность (А.В. Петровский) 
7) _личность (А.Н. Леонтьев) 
8) _личность (Б.Г. Ананьев) 
9) _личность (В.А. Ганзен) 
10) личность (И.С. Кон) 
11) личность (К.А. Абульханова) 
12) личность (К.К. Платонов) 
13) личность (М.В. Гамезо) 
14) личность (М.Н. Щербаков) 
15) личность (С.Л. Рубинштейн) 
16) личность (Ю.В. Щербатых) 
17) психология личности 
18) психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 
концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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19) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 
теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 
клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

20) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 
американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 
психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 
анализ А. Лэнгле) 

 
Тема 2.2. Предмет, цели и задачи психологии личности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) _задачи психологии личности 
2) _объект психологии личности 
3) _основная цель психологии личности 
4) _основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 
5) _предмет психологии личности 
6) _предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 
7) _предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 
8) _составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 
9) _три общих принципа функционирования личности 
10) широкий спектр проявлений личности 
 
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
 
Тема 3.1. Психодинамические, феноменологическая и поведенческие теории 

личности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад А. Адлера в психологию личности 
2) вклад А. Бандуры в психологию личности 
3) вклад Б.Ф. Скиннера в психологию личности 
4) вклад В. Райха в психологию личности 
5) вклад Дж. Роттера в психологию личности 
6) вклад Дж.Б. Уотсона в психологию личности 
7) вклад З. Фрейда в психологию личности 
8) вклад К. Роджерса в психологию личности 
9) вклад К. Спенса в психологию личности 
10) вклад К. Хорни в психологию личности 
11) вклад К. Юнга в психологию личности 
12) вклад Л. Халла в психологию личности 
13) вклад Э. Эриксона в психологию личности 
14) специфика поведенческих теорий личности в зарубежной психологии 
15) специфика психодинамических теорий личности в зарубежной психологии 
16) специфика феноменологической теории личности в зарубежной психологии 
 
Тема 3.2. Когнитивная, гуманистические и диспозиционные теории личности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад А. Маслоу в психологию личности 
2) вклад Г. Айзенка в психологию личности 
3) вклад Г. Олпорта в психологию личности 
4) вклад Дж.А. Келли в психологию личности 
5) вклад Р. Кеттелла в психологию личности 
6) вклад У.Г. Шелдона в психологию личности 
7) вклад Э. Кречмера в психологию личности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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8) вклад Э. Фромма в психологию личности 
9) специфика гуманистических теорий личности в зарубежной психологии 
10) специфика диспозиционных теорий личности в зарубежной психологии 
11) специфика когнитивной теории личности в зарубежной психологии 
 
РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
 
Тема 4.1. Деятельностные и диспозиционные теории личности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад А.В. Брушлинского в психологию личности 
2) вклад А.В. Петровского в психологию личности 
3) вклад А.Н. Леонтьева в психологию личности 
4) вклад Б.М. Теплова в психологию личности 
5) вклад Б.Ф. Ломова в психологию личности 
6) вклад В.А. Петровского в психологию личности 
7) вклад В.А. Ядова в психологию личности 
8) вклад В.Д. Небылицына в психологию личности 
9) вклад В.М. Русалова в психологию личности 
10) вклад В.С. Мерлина в психологию личности 
11) вклад Д.А. Леонтьева в психологию личности 
12) вклад К.К. Платонова в психологию личности 
13) вклад Л.И. Божович в психологию личности 
14) вклад Л.С. Выготского в психологию личности 
15) вклад Н. Амосова в психологию личности 
16) специфика деятельностных теорий личности в отечественной психологии 
17)специфика диспозиционных теорий личности в отечественной психологии 
Тема 4.2. Теории отношений личности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад А.Ф. Лазурского в психологию личности 
2) вклад Б.Г. Ананьева в психологию личности 
3) вклад В.Н. Мясищева в психологию личности 
4) вклад Д.Н. Узнадзе в психологию личности 
5) вклад К.А. Абульхановой в психологию личности 
6) вклад С.Л. Рубинштейна в психологию личности 
7) специфика теорий отношений личности в отечественной психологии 

 
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. 
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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.  

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. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
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выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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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. 

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. 

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; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
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.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 
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− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

SarapulovaEE
Должно быть выбрано в соответствии с формой промежуточной аттестации, указанной в учебном плане.
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания 

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 
текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1: Идентичность  

Цель лекции: Цель этой лекции - обеспечить понимание концепции идентичности в контексте 
психологии личности и исследовать различные теории и модели формирования идентичности. 
 
Структура лекционного занятия: 

1. Введение в понятие идентичности и его значение для понимания индивидуальных 
различий. 

2. Обзор теорий и моделей формирования идентичности, включая психосоциальную 
теорию Эрика Эриксона, модель статуса идентичности Джеймса Марсии и теорию 
социальной идентичности. 

3. Обсуждение факторов, влияющих на развитие личности, таких как культурные и 
социальные влияния, личный опыт и самоанализ. 

4. Изучение практических применений исследования идентичности с упором на 
исследование идентичности в подростковом возрасте и интеграцию идентичности во 
взрослой жизни. 

Текст лекции: Лекция начинается с введения понятия идентичности и ее значимости для 
понимания личности. Объясняются различные теории и модели формирования идентичности с 
выделением ключевых концепций и эмпирической поддержкой каждой из них. Обсуждаются 
факторы, влияющие на развитие идентичности, и для иллюстрации концепций приводятся 
примеры из реальной жизни. Лекция завершается обсуждением практических последствий и 
применений исследований идентичности на разных этапах жизни. 
Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к участию, делясь своим собственным 
опытом и размышлениями об идентичности. Вопросы задаются, чтобы стимулировать 
критическое мышление и обсуждение среди членов аудитории.  
Тематические исследования и групповые занятия могут использоваться для более глубокого 
понимания темы и участия в ней. 
 
 
Раздел 2: Психология личности как отрасль психологии. 
  
Цель лекции: Цель данной лекции - дать обзор психологии личности как отдельной отрасли 
психологии, охватить ее основные понятия, историческое развитие, методы исследования и 
междисциплинарный характер. 
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Структура лекционного занятия: 

1. Введение в психологию личности и ее значение в понимании индивидуальных 
различий. 

2. Определение и объяснение ключевых понятий, таких как личность, черты и дебаты о 
природе и воспитании. 

3. Исторический обзор развития психологии личности, от ранних теорий до современных 
подходов. 

4. Изучение методов и приемов исследования, используемых в психологии личности, в 
том числе инвентаризации самоотчетов, поведенческих наблюдений и 
психофизиологических показателей. 

5. Обсуждение междисциплинарного характера психологии личности и ее связи с 
другими областями исследования. 

Текст лекции: Лекция начинается с обзора психологии личности, ее целей и значения для 
понимания человеческого поведения. Определены и проработаны ключевые концепции, 
обеспечивающие основу для дальнейшего изучения. Очерчено историческое развитие 
психологии личности с выделением влиятельных теорий и теоретиков. Обсуждаются методы и 
приемы исследования, используемые в психологии личности, с примерами, 
иллюстрирующими их применение. Лекция завершается подчеркиванием взаимосвязи 
психологии личности с другими отраслями психологии и родственными дисциплинами. 
Взаимодействие с аудиторией: аудиторию можно попросить поразмышлять о своей личности 
и поделиться своими мыслями и опытом, связанными с обсуждаемыми концепциями. Можно 
задавать вопросы, чтобы оценить понимание и способствовать обсуждению. Примеры и 
тематические исследования могут быть использованы для привлечения аудитории и 
применения концепций в реальных жизненных ситуациях. 

 

Раздел 3: Теории личности в зарубежной психологии.  
 
Цель лекции: Цель данной лекции - изучить различные теории личности, разработанные в 
зарубежной психологии, и их значение для понимания человеческой личности. 
Структура лекционного занятия: 

1. Введение в значение теорий личности в зарубежной психологии. 

2. Обзор основополагающих теорий и теоретиков, включая психоаналитическую теорию 
Зигмунда Фрейда, аналитическую психологию Карла Юнга, индивидуальную 
психологию Альфреда Адлера и бихевиоризм Б. Ф. Скиннера. 

3. Обсуждение других влиятельных теорий, таких как гуманистическая психология 
Абрахама Маслоу и социальная когнитивная теория Альберта Бандуры. 

4. Представление ключевых концепций, предположений и эмпирической поддержки 
каждой теории. 

5. Изучение значения этих теорий для понимания и объяснения человеческой личности. 
Текст лекции: Лекция начинается с освещения важности теорий личности в зарубежной 
психологии и их вклада в эту область. Представлены основополагающие теории и теоретики, а 
также объяснены их ключевые концепции и предположения. В лекции рассматриваются 
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эмпирические данные, подтверждающие эти теории, и обсуждаются их сильные и слабые 
стороны. Исследуются последствия этих теорий для понимания индивидуальных различий и 
человеческого поведения. 
Взаимодействие с аудиторией. Можно предложить аудитории поделиться своими взглядами 
на обсуждаемые теории и своим личным опытом, связанным с представленными 
концепциями. Вопросы могут быть заданы, чтобы облегчить критическое мышление и анализ 
теорий. Можно поощрять групповые обсуждения или дебаты, чтобы способствовать 
взаимодействию и активному взаимодействию с материалом. 

 

Раздел 4: Теории личности в российской психологии.  
 
Цель лекции: Цель этой лекции — изучить теории личности, разработанные в российской 
психологии, подчеркнув уникальный вклад, сделанный российскими теоретиками, и их 
значение для понимания человеческого развития и образовательной практики. 
Структура лекционного занятия: 

1. Введение в значение русских теорий личности в области психологии. 

2. Обзор известных российских теоретиков, таких как Лев Выготский, Александр Лурия и 
Анатолий Карпов. 

3. Обсуждение социокультурного подхода к развитию личности и роли культурно-
исторических факторов. 

4. Изучение таких концепций, как теория деятельности, культурно-историческая теория и 
зона ближайшего развития. 

5. Изучение значения российских теорий для понимания человеческого развития и 
образовательных практик. 

Текст лекции: Лекция начинается с подчеркивания важности русских теорий личности и их 
влияния на психологию. Представлены известные российские теоретики и их вклад в 
исторический и культурный контекст. Объясняется социокультурный подход к развитию 
личности, подчеркивая влияние культурно-исторических факторов. Подробно обсуждаются 
ключевые понятия российских теорий, такие как теория деятельности и зона ближайшего 
развития. Лекция завершается обсуждением практического значения этих теорий для 
понимания человеческого развития и их актуальности для образовательной практики. 
Взаимодействие с аудиторией: Можно предложить аудитории поделиться своими мыслями и 
опытом, связанными с обсуждаемыми российскими теориями личности. Вопросы могут быть 
заданы, чтобы вызвать критическое мышление и облегчить обсуждение. Примеры и 
тематические исследования могут быть использованы для демонстрации применения 
российских теорий в контексте реальной жизни. 
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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) 

 
Семинар 1: Семинар по идентичности  
 
Цель семинара: Цель этого семинара – обеспечить всестороннее понимание 

идентичности в контексте психологии личности, изучение теорий и моделей формирования 
идентичности и их практического применения. 

Структура семинарского занятия: 
1. Введение в понятие идентичности и его актуальность для понимания индивидуальных 

различий. 
2. Презентация и обсуждение различных теорий и моделей формирования идентичности, 

включая психосоциальную теорию Эрика Эриксона, модель статуса идентичности 
Джеймса Марсии и теорию социальной идентичности. 

3. Изучение факторов, влияющих на развитие личности, таких как культурные и 
социальные влияния, личный опыт и саморефлексия. 

4. Интерактивные занятия и групповые обсуждения для вовлечения аудитории в 
применение концепций и теорий к реальным жизненным ситуациям. 

5. Сессия вопросов и ответов для ответов на вопросы и проблемы аудитории. 
Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к активному участию на 

протяжении всего семинара. Им предлагается поделиться своими мыслями, опытом и 
размышлениями по темам, связанным с идентичностью. Вопросы задаются, чтобы 
стимулировать обсуждение и критическое мышление. Интерактивные занятия и групповые 
обсуждения открывают возможности для совместного обучения и применения концепций. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как культурный контекст влияет на развитие личности? 
2. Может ли формирование идентичности происходить на любом этапе жизни или оно в 

первую очередь связано с подростковым возрастом? 
3. Как облегчить изучение и интеграцию идентичности в образовательных и 

консультационных условиях? 
Практические задания: 

1. Групповая работа: Обсудите и проанализируйте пример человека, переживающего 
конфликт идентичности. 

2. Упражнение на самоанализ: определите и опишите личные ценности, убеждения и 
идентичность. 
Требования к выполнению практического задания: Активное участие и 

вовлеченность в групповые обсуждения и мероприятия. Вдумчивый и рефлексивный анализ 
кейса. Открытость к обмену личными идеями и опытом при уважении частной жизни и границ 
других. 
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Семинар 2: Психология личности как раздел психологии  
 
Цель семинара: Цель данного семинара – дать обзор психологии личности как 

отдельного раздела психологии, охватывающий ее основные понятия, историческое развитие, 
междисциплинарный характер и методы исследования. . 

Структура семинарского занятия: 
1. Введение в психологию личности и ее значение в понимании индивидуальных различий. 
2. Объяснение и исследование ключевых понятий, таких как личность, черты и дебаты о 

природе и воспитании. 
3. Исторический обзор развития психологии личности с выделением влиятельных теорий 

и теоретиков. 
4. Обсуждение междисциплинарного характера психологии личности и ее связи с другими 

областями исследования. 
5. Введение в методы и приемы исследования, используемые в психологии личности, с 

примерами и демонстрациями. 
Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к активному участию на 

протяжении всего семинара. Им предлагается поделиться своими взглядами на личность и 
принять участие в обсуждении представленных концепций. Вопросы задаются для облегчения 
критического мышления и размышлений. Демонстрации и примеры используются для 
улучшения понимания и вовлечения. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как биологические факторы и факторы окружающей среды способствуют развитию черт 

личности? 
2. Каковы ограничения полагаться исключительно на измерения самооценки в 

исследовании личности? 
3. Как можно применить результаты психологии личности для улучшения межличностных 

отношений или динамики на рабочем месте? 
Практические задания: 

1. Упражнение по оценке личности: заполните личностную инвентаризацию и обсудите 
результаты. 

2. Анализ случая: проанализируйте и интерпретируйте черты личности вымышленного 
персонажа. 
Требования к выполнению практического задания: Активное участие в обсуждениях 

и обмен личными мыслями. Выполнение задания на оценку личности. Вдумчивый анализ и 
интерпретация тематического исследования с использованием концепций и теорий, 
обсуждаемых на семинаре. 

 
Семинар 3: Теории личности в зарубежной психологии   
 
Цель семинара: Целью данного семинара является изучение различных теорий 

личности, разработанных в зарубежной психологии, их ключевых концепций, эмпирической 
поддержки и последствий для понимания человеческой личности. 

Структура семинарского занятия: 
1. Введение в значение теорий личности в зарубежной психологии. 
2. Обзор и объяснение основополагающих теорий и теоретиков, таких как 

психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда, аналитическая психология Карла Юнга, 
индивидуальная психология Альфреда Адлера и бихевиоризм Б. Ф. Скиннера. 

3. Обсуждение других влиятельных теорий, в том числе гуманистической психологии 
Абрахама Маслоу и социальной когнитивной теории Альберта Бандуры. 

4. Анализ и интерпретация результатов исследований, подтверждающих эти теории. 
5. Интерактивные занятия и групповые обсуждения для облегчения взаимодействия и 

применения теорий. 
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Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к активному участию на 
протяжении всего семинара. Им предлагается поделиться своим мнением о представленных 
теориях и принять участие в обсуждении их сильных сторон, ограничений и последствий. 
Вопросы задаются, чтобы стимулировать критическое мышление и рефлексию. Групповая 
деятельность способствует совместному обучению и применению теорий. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как психоаналитические теории и бихевиористские теории различаются в своих 

объяснениях развития личности? 
2. Можно ли объединить гуманистические теории и социальные когнитивные теории, 

чтобы обеспечить более полное понимание личности? 
3. Как обсуждаемые теории могут быть применены в клинических или консультационных 

условиях? 
Практические задания: 

1. Сравнительный анализ: Сравните и сопоставьте две разные теории личности и обсудите 
их значение. 

2. Пример применения: применение конкретной теории личности для анализа и 
интерпретации поведения реального человека. 
Требования к выполнению практического задания: Активное участие в дискуссиях 

и критический анализ теорий. Вдумчивое выполнение задачи сравнительного анализа и 
применение теории к конкретному случаю. Использование эмпирических данных и 
теоретических концепций для поддержки аргументов и интерпретаций 

. 
Семинар 4: Теории личности в российской психологии  
 
Цель семинара: Целью этого семинара является изучение теорий личности, 

разработанных в российской психологии, их уникального вклада и их значения для понимания 
человеческого развития и образовательных практик. 

Структура семинарского занятия: 
1. Введение в значение русских теорий личности в психологии. 
2. Обзор и объяснение известных российских теоретиков, таких как Лев Выготский, 

Александр Лурия и Анатолий Карпов. 
3. Обсуждение социокультурного подхода к развитию личности и роли культурно-

исторических факторов. 
4. Изучение ключевых понятий российских теорий, таких как теория деятельности и зона 

ближайшего развития. 
5. Применение и обсуждение значения российских теорий в контексте человеческого 

развития и образования. 
Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к активному участию на 

протяжении всего семинара. Им предлагается поделиться своими мыслями по поводу 
обсуждаемых теорий и принять участие в обсуждении их приложений и следствий. Вопросы 
задаются, чтобы стимулировать критическое мышление и рефлексию. Аудитории может быть 
предложено подумать о собственном опыте и наблюдениях, связанных с обсуждаемыми 
концепциями. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Чем социокультурный подход к развитию личности отличается от других подходов? 
2. Каковы практические приложения российских теорий личности в образовательных 

учреждениях? 
3. Как культурные и исторические факторы могут формировать идентичность и личность 

человека? 
Практические задания: 

1. Упражнение по применению: Примените концепции теории деятельности для 
разработки образовательной деятельности или плана урока. 
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2. Упражнение на рефлексию: подумайте о личном опыте и культурных влияниях, которые 
сформировали индивидуальную идентичность и личность. 
Требования к выполнению практического задания: Активное участие в обсуждениях 

и обмен личными мыслями. Продуманное применение концепций теории деятельности при 
проектировании учебной деятельности. Рефлексивный анализ и вдумчивое использование 
личного опыта в упражнении на рефлексию. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ. 
Тема 1.1. Понятие «личность» в психологии. 
Тема 1.2. Структура и свойства личности. 
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ. 
Тема 2.1. Психология личности. 
Тема 2.2. Предмет, цели и задачи психологии личности. 
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
Тема 3.1. Психодинамические, феноменологическая и поведенческие теории 

личности. 
Тема 3.2. Когнитивная, гуманистические и диспозиционные теории личности. 
РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
Тема 4.1. Деятельностные и диспозиционные теории личности. 
Тема 4.2. Теории отношений личности. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 
самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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 1.1.  

Организация нервной системы человека 
 

Тема 1.1.1. 
Микроструктура 
нервной ткани. 
Структура ЦНС. 
Онтогенетическое 
развитие ЦНС.  

 

Общий обзор нервной системы человека. Основные 
морфологические элементы нервной системы. Нейрон. 
Классификация нейронов по функции и форме. Специфические 
черты структуры нейрона, обусловленные его функцией. 
Дендриты. Понятие о дендритной зоне и перикарионе. 
Шипиковый аппарат. Аксон. Немиелинизированные и 
миелинизированные волокна. Оболочки аксона. Процесс 
миелинизации. Синапсы. 

Нейроглия. Источники онтогенетического развития 
нейроглии. Макроглия. Особенности структуры и функции 
разных видов макроглии (эпендимоциты, астроциты, 
олигодендроциты). Строение и функции микроглии. 

Типы нервной системы. Подразделение нервной системы 
соответственно развитию, строению и функции на центральную и 
периферическую, на соматическую и вегетативную 
(автономную).  

1. Закладка нервной трубки и ганглиозной пластинки. 
Гистологическая дифференциация нервной трубки. Нейробласты 
и спонгиобласты. Основные черты дифференциации   нейробласта 
в нейрон.  
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2. Начальные этапы развития головного мозга: стадия трех 
мозговых пузырей, образование изгибов зачатка головного мозга, 
стадия пяти мозговых пузырей. 

 
Тема 1.1.2. Оболочки 
головного и спинного 
мозга. Спинной мозг. 
 

Оболочки головного и спинного мозга (твердая, паутинная, 
мягкая). Синусы твердой мозговой оболочки, их значимость для 
венозного кровообращения. Паутинная оболочка и ее цистерны. 
Физиологическая роль оболочек мозга. Подпаутинное 
пространство. Спинномозговая жидкость, ее функции. 

 Спинной мозг. Форма, топография, основные отделы 
спинного мозга. Внутреннее строение: серое, белое вещество, 
центральный канал. Сегмент спинного мозга. Корешки 
спинномозговых нервов. Рефлекторная дуга. Спинномозговые 
нервы, их образование, группировка по отделам, ветви. Шейное, 
плечевое и пояснично-крестцовое сплетения. Функции спинного 
мозга. Понятие о центральном и периферическом  параличе. 

 Эволюция спинного мозга. Образование спинальных 
ганглиев. Дифференциация серого и белого вещества. 
Образование шейного и поясничного утолщений. Развитие 
проводящих путей, соединяющих спинной мозг с головным, 
нарастающая их дифференциация. Развитие пирамидной системы. 

Тема 1.1.3. 
Продолговатый мозг. 
Задний мозг. 
 

Мозговой ствол, его внутреннее строение, сходство со 
спинным мозгом и различия. Продолговатый мозг. Положение, 
функции. Внешнее и внутреннее строение. Задний мозг. Мост. 
Внешнее и внутреннее строение. Мозжечок, его форма, 
поверхности, части; внутреннее строение - червь и полушария, 
ядра мозжечка, ножки мозжечка, дольки коры. Структура 
мозжечка. Функции. Мозжечковые расстройства. Эволюция 
продолговатого и заднего мозга в связи с регуляцией 
вегетативных функций, равновесия и слуха. Обособление моста 
как следствие развития пирамидных и корково-мосто-
мозжечкового трактов. 

Раздел 1.2. 
 Строение конечного мозга 

Тема 1.2.1. 
Ромбовидная ямка. 
Средний мозг 

 

Четвертый желудочек. Ромбовидная ямка, ее положение и 
основные части. Мозговые паруса. Сосудистые сплетения. 
Циркуляция спинномозговой жидкости. Проекция ядер 5-12 пары 
черепно-мозговых нервов на ромбовидную ямку. Средний мозг, 
его части. Крыша среднего мозга. Ножка мозга, ее строение. Ядра 
и проводящие пути среднего мозга. Заднее продырявленное 
вещество. Мозговой водопровод. Функции среднего мозга. 
Эволюция среднего мозга. Ретикулярная формация. Основные 
черты ее строения. 

Тема 1.2.2. 
Промежуточный 
мозг. Конечный 

Промежуточный мозг. Таламический мозг и его части: 
зрительные бугры, надбугорье, забугорье, подбугорье. Строение и 
связи. Третий желудочек. Эволюция промежуточного мозга. 
Конечный мозг. Полушария головного мозга. Комиссуры 
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мозг. Проводящие 
пути ЦНС. 

 

полушарий. Борозды и извилины коры больших полушарий. 
Боковой желудочек. Базальные ядра. Обонятельный мозг. 
Понятие о лимбической системе. Древняя, старая и новая кора. 
Типы нейронов коры. Слои новой коры и их функции. 
Гомотипическая кора и гетеротипическая (агранулярная, 
гранулярная). Понятие о локализации функций в коре. Первичные 
или проекционные поля коры. Вторичные поля. Третичные или 
высшие ассоциативные зоны, в том числе речевые центры коры. 
Специфические человеческие зоны коры больших полушарий.          
Эволюция конечного мозга. Анатомо-функциональная 
классификация проводящих путей ЦНС. Ассоциативные пути, 
короткие и длинные. Комиссуральные пути. Проекционные пути: 
а) восходящие (афферентные) системы волокон. 
Экстероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные пути; 
б) нисходящие (эфферентные) системы волокон. Пирамидные и 
экстрапирамидные пути. 

 

Тема 1.2.3. 
Анализаторы. 
Черепные нервы. 
Вегетативная нервная 
система. 

 

Учение об анализаторах. Общие понятия об анализаторе и его 
отделах. Кожно-двигательный, зрительный, слуховой, 
вестибулярный, обонятельный, вкусовой анализаторы. Сравнение 
черепных нервов со спинномозговыми. Связь черепных нервов с 
вегетативной нервной системой. Характеристика и описание 
отдельных черепных нервов: основные ветви, состав волокон, 
функции, ядра, ганглии, места выхода из мозга 12 пар черепных 
нервов.  Вегетативная нервная система. Строение и 
функции. Вегетативные ядра в ЦНС. Высшие вегетативные 
центры. Особенности рефлекторной дуги в вегетативной нервной 
системе. Симпатические и парасимпатические ганглии, 
источники парасимпатической и симпатической иннервации 
различных органов, функции симпатической и 
парасимпатической системы.  

Модуль 2. 
Физиология ЦНС 

 
Раздел 2.1. 

Физиология возбудимых тканей. 
 

Тема 2.1.1. Вклад 
нейробиологии в 
понимание 
психической 
деятельности. Методы 
исследования ЦНС. 

 

Вклад нейробиологии в понимание психической 
деятельности. Этапы и принципы изучения мозга человека. 
Успехи в исследовании мозга человека в настоящее время. 

Генетически закрепленные формы поведения человека и 
функциональные комплексы индивидуально приобретенного 
поведения. Клинико-физиологическое обоснование мозгового 
обеспечения психических функций. Нейробиологический 
подход к исследованию мозга человека. Клинико-
физиологическое обоснование мозгового обеспечения 
психических функций. Современные неинвазивные методы 
исследования мозга человека. 

Тема 2.1.2. 
Физиологические 
закономерности 

Нейрональная индукция. Формирование синаптических 
контактов и нейронных сетей, их генетическая 
детерминированность и изменчивость. Специфические 
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эмбриогенеза ЦНС. 
Физиология 
возбудимых мембран. 

особенности генома нервных клеток. Нейрональная миграция как 
основа дальнейшего позиционирования. Эмбриональные и 
эволюционные направления миграции. Механизмы миграции. 
Хемотаксис и адгезия. Экспрессия генов в интегративной 
деятельности нейронов. Последовательность клеточной 
дифференцировки. Роль ранних реакций онкогенов в памяти и 
других проявлениях деятельности нейрона. Становление нервных 
связей. Критические периоды развития мозга и его старение. 
Нарушение процессов миграции и дифференцировки. Болезни 
сегментации. Возбудимые мембраны. Ассиметричное 
распределение ионов внутри и вне клетки. Избирательная ионная 
проницаемость. Ионные каналы и их строение. Мембранный 
потенциал клетки. Возникновение и проведение потенциала 
действия (нервного импульса) по нервному волокну. Натриевые и 
калиевые каналы. Блокаторы каналов. Пассивные и активные 
ионные токи через мембрану. Факторы, определяющие скорость 
распространения возбуждения по нервному волокну. 
Генетические аспекты молекулярных механизмов возбудимости. 
Роль кальциевых каналов. Роль хлорных каналов. Составной 
потенциал действия нерва. Определение скорости проведения в 
нервах. Молекулярная основа электрофизиологии. Белки каналов 
как «сенсоры» напряжения.  

Тема 2.1.3 Физиология 
нейрона и 
синаптических 
процессов. 
Медиаторные системы 
мозга. 
 

Нейрон как субстрат восприятия, формирования и 
передачи информации. Исследования клеточного строения мозга. 
Морфологическая специализация, нейрохимические особенности 
и геном нейрона в осуществлении интегративной деятельности на 
уровне клетки. Роль мембраны нейронов и клеточных органоидов, 
роль аксона, дендритов и шипиков. Нейроглия и ее функции в 
ЦНС. ГЭБ и спинномозговая жидкость в норме и патологии. 
Транспорт веществ в нервных клетках и ток аксоплазмы. 
Нейросекреция и пиноцитоз. Особенности структуры и 
метаболизма нейронов в разных областях головного мозга. 
Электрические и химические синапсы. Нейрохимическое 
многообразие синаптических контактов. Аксональный спроутинг 
и новообразование синапсов. Закономерности передачи сигнала в 
химическом синапсе: деполяризация мембраны окончания аксона, 
роль кальциевых каналов, кальмодулин, роль циклических 
нуклеотидов в секреции и высвобождении медиаторов. 
Особенности синаптической передачи в центральном синапсе. 
Взаимодействие медиаторов с белками-рецепторами 
постсинаптической мембраны. Генерация возбуждающих и 
тормозных постсинаптических потенциалов (ВПСП и ТПСП). 
Роль пресинаптических рецепторов. Интеграция синаптических 
процессов на нейроне при его возбуждении и торможении. 
Постсинаптическое торможение и пресинаптическое торможение. 
Химическое многообразие медиаторов. Взаимодействие 
классических медиаторов и медиаторов пептидной природы. 
Нейрохимические и иммунологические механизмы 
неврологической памяти. Холинергические медиаторные 
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системы. Катехоламинергические медиаторные системы. 
Функции голубого пятна и норадренергические пути. Ядра шва и 
восходящая серотонинергическая система. Черная субстанция как 
источник дофаминергических восходящих путей. Тормозные 
медиаторные системы. Собственная опиатная система мозга. 
Медиаторы в интегративных процессах ЦНС. 

 
Раздел 2.2. 

Физиология вегетативной нервной системы. 
Лимбическая система мозга. 

 
Тема 2.2.1. Физиология 
вегетативной нервной 
системы. Рефлекс и 
физиология движения. 
Нейроэндокринные 
регуляции. 
 

Симпатическая и парасимпатическая нервные системы 
регуляции деятельности организма. Особенности строения 
нейронов симпатических ганглиев. Стволовые центры головного 
мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных функций 
организма. Нервная и гуморальная регуляция деятельности 
сердца и сосудов. α- и β-адренорецепторы. Регуляция сердечного 
кровоснабжения и мозгового кровообращения. Вегетативные 
функции организма как показатель психической деятельности. 
Соматические и вегетативные рефлексы, их рефлекторные дуги. 
Сенсорные преобразования в рецепторных клетках и нервных 
окончаниях. Судьба афферентного залпа в ЦНС. Болевая 
чувствительность. Роль медиатора болевой чувствительности 
субстанции П и связанных с ней пептидов. Система нейронов, 
синтезирующих опиоидные пептиды, роль опиатных рецепторов. 
Соматическая нервная система. Аксон – синапс - мышечное 
волокно. Инициация мышечного сокращения. Механизмы 
координации рефлексов (на примере спинальных рефлексов). 
Супраспинальные механизмы регуляции движений и позы. 
Ритмические движения. Функции мозжечка. Движение и 
вестибулярные функции. Гравитация и поведение.  Произвольные 
движения. Роль корковых областей больших полушарий в 
организации моторной функции организма. Ориентация в 
пространстве. Общая характеристика эндокринной системы. 
Понятие о гормонах. Тканевые гормоны. Гипофиз и 
контролируемые им железы внутренней секреции. Общие 
принципы гипоталамического управления функциями желез 
внутренней секреции. Нейрогипофиз. Нейросекреция и 
классические нейропептиды. Аденогипофиз. Особая сосудистая 
система аденогипофиза. Регулирующее влияние либеринов и 
статинов. Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система и ее 
участие в формировании стрессорного ответа организма. 

Тема 2.2.2.  Структура 
и связи мозга, 
определяющие 
основные 
биологические 

Строение головного мозга (внешнее и внутреннее). 
Особенности строения отделов головного мозга. Задний 
(Объединение продолговатого мозга и мозжечка), Варолиев мост. 
Средний - самая малая мозговая часть. Передний - самая большая 
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мотивации. 
Лимбическая система 
мозга. 
 

часть (2/3 всего объема), включает конечный и промежуточный 
мозг. Функции отделов мозга. 

Участие в возникновении и организации направленности 
мотиваций. Участие в механизмах памяти. Статические и 
статокинетические рефлексы среднего мозга. Условия их 
возникновения, биологическое значение. Ориентировочные 
рефлексы среднего мозга, их биологическое значение.  

Лимбическая система мозга. Анатомические структуры 
лимбической системы Главная часть лимбической системы. 
Ключевое положение гипоталамуса. Функциональная анатомия 
лимбической системы. 

Тема 2.2.3. 
Функциональная 
специализация коры 
больших полушарий 
мозга. 

Строение коры головного мозга. Слои коры головного мозга. 
Префронтальная кора (области, зона ответственная за обработку 
импульсов. зона сенсорного восприятия, ассоциативная зона, поля 
Бродмана, речедвигательная зона). Функции коры головного 
мозга. 

Физиология ВНД 
Раздел 3.1. 

Нейрофизиологические основы психических функций. 
 

Тема 3.1.1. 
Функциональная 
организация мозга и 
врожденная 
деятельность 
организма.  
 

Сенсорные системы (анализаторы) мозга. Модулирующие 
системы мозга. Основы функциональной организации 
двигательных систем мозга. Концепция нейронной организации 
рефлекторной дуги. Безусловные рефлексы и их классификация. 
Особенности организации безусловного рефлекса (инстинкта). 
Концепция драйва и драйв-рефлексы 

Тема 3.1.2. 
Нейрофизиологические 
основы памяти, 
обучение и структура 
поведенческого акта. 
Потребности и 
мотивации. Эмоции. 
Движение. 
 

Временная организация памяти. Структурно-
функциональные основы памяти и обучения. Клеточные и 
молекулярные механизмы обучения и памяти. Функциональная 
система. Стадии поведенческого акта. Поведение в вероятностной 
среде. Нейронные механизмы поведения. 

Детерминанты потребностей. Классификация потребностей. 
Потребности и воспитание. Биологическая мотивация. Общие 
свойства различных видов мотивации. Мотивация как доминанта. 
Нейроанатомия мотивации. Нейрохимия мотивации. Функции 
эмоций. Физиологическое выражение эмоций. Нейроанатомия 
эмоций. Нейрохимия эмоций. Механизмы управления движением.  
Механизмы инициации движения. 
 

Тема 3.1.3. 
Функциональные 
состояния. 
Особенности и 
индивидуальные 
различия высшей 
нервной деятельности 
человека. 
 

Функциональное состояние в структуре поведения. 
Нейроанатомия функциональных состояний. Физиологические 
индикаторы функциональных состояний. Гетерогенность 
модулирующей системы мозга. Сон. Стресс. 

Слово как сигнал сигналов. Речь и ее функции. Развитие 
речи у ребенка. Взаимоотношение первой и второй сигнальных 
систем. Речевые функции полушарий. Мозг и сознание. 
Донервные теории индивидуальности. Теория И.П. Павлова о 
типах высшей нервной деятельности. Свойства нервной системы 
и их измерения. Темперамент в структуре индивидуальности. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
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Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 
и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
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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 1.1. Организация нервной системы человека 

Тема 1.1.1. Микроструктура нервной ткани. Структура ЦНС. Онтогенетическое 
развитие ЦНС.  

Форма практического задания: устный опрос, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Нейрон. Классификация нейронов по функции и форме. 
2. Дендриты. Дендритная зона. Перикарион. Шипиковый аппарат. 
3. Аксон. Оболочки аксона. Процесс миелинизации. 
4. Синапсы. Классификация, анатомия, функции. 
5. Нейроглия. Источники онтогенетического развития нейроглии. 
6. Макроглия. Эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты. Строение и функции. 
7. Микроглия. Строение и функции. 
8. Типы нервной системы.  
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9. Закладка нервной трубки и ганглиозной пластинки.   Дифференциация нервной трубки. 
Схема формирования нервной трубки. 

10. Нейробласты и спонгиобласты. Основные черты дифференциации   нейробласта в 
нейрон.  

11. Этапы развития головного мозга: 
12. Стадия трех мозговых пузырей. 
13. Стадия пяти мозговых пузырей.  
14. Микроглия. Строение и функции. 
15. Типы нервной системы.  
16. Закладка нервной трубки и ганглиозной пластинки.   Дифференциация нервной трубки. 

Схема формирования нервной трубки. 
17. Нейробласты и спонгиобласты. Основные черты дифференциации   нейробласта в 

нейрон.  
18. Этапы развития головного мозга: 

 

Тема 1.1.2. Оболочки головного и спинного мозга. Спинной мозг. 

Форма практического задания: устный опрос, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Строение и функции оболочек головного мозга. 
2.  Субдуральное и субарахноидальное пространство. 
3.  Схема. Синусы твердой мозговой оболочки, их значение для венозного кровообращения. 
4. Строение и функции оболочек спинного мозга. Схема. 
5. Спинномозговая жидкость, ее функции. 
6. Менингиальный симптомокомплекс. 
7. Форма, топография основные отделы спинного мозга. 
8. Внутреннее строение спинного мозга: серое, белое вещество, центральный канал. 
9.  Схемы поперечного сечения спинного мозга. 
10.  Сегмент спинного мозга. 
11.  Корешки спинномозговых нервов.  
12. Рефлекторная дуга. 
13. Ядра серого вещества спинного мозга. Схема. 
14. Проводящие пути спинного мозга. Схема. 
15. Спинномозговые нервы, группировка по отделам. 
16. Шейное, плечевое, пояснично-крестцовое сплетения. 
17. Функции спинного мозга. 
18. Понятие о центральном и периферическом параличе. 
19. Эволюция спинного мозга. 
20. Дифференциация серого и белого вещества. 
21. Образование шейного и поясничного утолщений. 
22. Развитие проводящих путей, соединяющих спинной мозг с головным, нарастающая их 

дифференциация. 
23. Развитие пирамидной системы. 

 

Тема 1.1.3. Продолговатый мозг. Задний мозг. 
Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Мозговой ствол, его внутреннее строение, сходство со спинным мозгом и различия.  
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2. Продолговатый мозг. Положение, функции.  
3. Внешнее и внутреннее строение. Задний мозг.  
4. Мост. Внешнее и внутреннее строение.  
5. Мозжечок, его форма, поверхности, части; внутреннее строение - червь и полушария, ядра 

мозжечка, ножки мозжечка, дольки коры.  
6. Структура мозжечка. Функции. Мозжечковые расстройства.  
7. Эволюция продолговатого и заднего мозга в связи с регуляцией вегетативных функций, 

равновесия и слуха.  
8. Обособление моста как следствие развития пирамидных и корково-мосто-мозжечкового 

трактов. 
9. Внешнее и внутреннее строение. Задний мозг.  
10. Мост. Внешнее и внутреннее строение.  
11. Мозжечок, его форма, поверхности, части; внутреннее строение - червь и полушария, ядра 

мозжечка, ножки мозжечка, дольки коры.  
12. Структура мозжечка. Функции. Мозжечковые расстройства.  
13. Эволюция продолговатого и заднего мозга в связи с регуляцией вегетативных функций, 

равновесия и слуха.  
14. Обособление моста как следствие развития пирамидных и корково-мосто-мозжечкового 

трактов. 
 

Раздел 1.2. Строение конечного мозга 

Тема 1.2.1. Ромбовидная ямка. Средний мозг 
Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Четвертый желудочек.  
2. Ромбовидная ямка, ее положение и основные части.  
3. Мозговые паруса. Сосудистые сплетения.  
4. Циркуляция спинномозговой жидкости.  
5. Проекция ядер 5-12 пары черепно-мозговых нервов на ромбовидную ямку. 
6. Средний мозг, его части. Крыша среднего мозга. Ножка мозга, ее строение.  
7. Ядра и проводящие пути среднего мозга.  
8. Заднее продырявленное вещество.  
9. Мозговой водопровод.  
10. Функции среднего мозга.  
11. Эволюция среднего мозга.  
12. Ретикулярная формация. Основные черты ее строения. 
13. Средний мозг, его части. Крыша среднего мозга.  
14. Ножка мозга, ее строение.Ядра и проводящие пути среднего мозга.  
15. Заднее продырявленное вещество.  
16. Мозговой водопровод.  
17. Функции среднего мозга.  
18. Эволюция среднего мозга.  
19. Ретикулярная формация. Основные черты ее строения. 

 
Тема 1.2.2. Промежуточный мозг. Конечный мозг. Проводящие пути ЦНС. 
Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Промежуточный мозг.  
2. Таламический мозг и его части: зрительные бугры, надбугорье, забугорье, подбугорье.  
3. Строение и связи. Третий желудочек.  
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4. Эволюция промежуточного мозга.  
5. Конечный мозг.  
6. Полушария головного мозга. Комиссуры полушарий. Борозды и извилины коры больших 

полушарий.  
7. Боковой желудочек.  
8. Базальные ядра.  
9. Обонятельный мозг.  
10. Понятие о лимбической системе.  
11. Древняя, старая и новая кора.  
12. Типы нейронов коры. Слои новой коры и их функции.  
13. Гомотипическая кора и гетеротипическая (агранулярная, гранулярная).  
14. Понятие о локализации функций в коре. Первичные или проекционные поля коры.  
15. Вторичные поля.  
16. Третичные или высшие ассоциативные зоны, в том числе речевые центры коры.  
17. Специфические человеческие зоны коры больших полушарий.           
18. Эволюция конечного мозга.  
19. Анатомо-функциональная классификация проводящих путей ЦНС.  
20. Ассоциативные пути, короткие и длинные.  
21. Комиссуральные пути. Проекционные пути: а) восходящие (афферентные) системы 

волокон.  
22. Экстероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные пути; б) нисходящие 

(эфферентные) системы волокон.  
23. Пирамидные и экстрапирамидные пути. 

 

Тема 1.2.3. Анализаторы. Черепные нервы. Вегетативная нервная система. 

Форма практического задания: устный опрос, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Учение об анализаторах.  
2. Общие понятия об анализаторе и его отделах.  
3. Кожно-двигательный анализатор. 
4. Зрительный анализатор 
5. Слуховой анализатор. 
6. Вестибулярный анализатор.  
7. Обонятельный анализатор. 
8. Вкусовой анализатор. 
9. Сравнение черепных нервов со спинномозговыми. 
10. Связь черепных нервов с вегетативной нервной системой.  
11. Характеристика и описание отдельных черепных нервов: основные ветви, состав волокон, 
функции, ядра, ганглии, места выхода из мозга 12 пар черепных нервов. 
12. Вегетативная нервная система. Строение и функции. 
13. Вегетативные ядра в ЦНС. Высшие вегетативные центры.  
14. Особенности рефлекторной дуги в вегетативной нервной системе.  
15. Симпатические и парасимпатические ганглии, источники парасимпатической и 
симпатической иннервации различных органов, функции симпатической и парасимпатической 
системы. 

 
Модуль 2. Физиология ЦНС 
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Раздел 2.1. Физиология возбудимых тканей 
Тема 2.1.1. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности. Методы 
исследования ЦНС. 
Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности.  
2. Этапы и принципы изучения мозга человека.  
3. Успехи в исследовании мозга человека в настоящее время.  
4. Генетически закрепленные формы поведения человека и функциональные комплексы 
индивидуально приобретенного поведения. 
5. Клинико-физиологическое обоснование мозгового обеспечения психических функций. 
6. Нейробиологический подход к исследованию мозга человека. Клинико-физиологическое 
обоснование мозгового обеспечения психических функций. 
7. Современные неинвазивные методы исследования мозга человека. 
 
 
Тема 2.1.2. Физиологические закономерности эмбриогенеза ЦНС. Физиология 
возбудимых мембран. 
Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Нейрональная индукция.  
2. Формирование синаптических контактов и нейронных сетей, их генетическая 

детерминированность и изменчивость. 
3.  Специфические особенности генома нервных клеток. 
4.  Нейрональная миграция как основа дальнейшего позиционирования.  
5. Эмбриональные и эволюционные направления миграции. 
6.  Механизмы миграции. 
7.  Хемотаксис и адгезия.  
8. Экспрессия генов в интегративной деятельности нейронов. 
9.  Последовательность клеточной дифференцировки.  
10. Роль ранних реакций онкогенов в памяти и других проявлениях деятельности нейрона. 

Становление нервных связей. 
11.  Критические периоды развития мозга и его старение.  
12. Нарушение процессов миграции и дифференцировки. 
13.  Болезни сегментации. 
14.  Возбудимые мембраны. 
15.  Ассиметричное распределение ионов внутри и вне клетки. 
16.  Избирательная ионная проницаемость. 

 
 

Тема 2.1.3 Физиология нейрона и синаптических процессов. Медиаторные системы мозга. 
Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Нейрон как субстрат восприятия, формирования и передачи информации.  
2. Исследования клеточного строения мозга. 
3.  Морфологическая специализация, нейрохимические особенности и геном нейрона в 
осуществлении интегративной деятельности на уровне клетки. 
4.  Роль мембраны нейронов и клеточных органоидов, роль аксона, дендритов и шипиков.  
5. Нейроглия и ее функции в ЦНС.  
6. ГЭБ и спинномозговая жидкость в норме и патологии. 
7.  Транспорт веществ в нервных клетках и ток аксоплазмы. 
8.  Нейросекреция и пиноцитоз.  
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9. Особенности структуры и метаболизма нейронов в разных областях головного мозга.  
10. Электрические и химические синапсы. 
11.  Нейрохимическое многообразие синаптических контактов. 
12.  Аксональный спроутинг и новообразование синапсов. 
13.  Закономерности передачи сигнала в химическом синапсе: деполяризация мембраны 
окончания аксона, роль кальциевых каналов, кальмодулин, роль циклических нуклеотидов в 
секреции и высвобождении медиаторов.  
14. Особенности синаптической передачи в центральном синапсе. 
15.  Взаимодействие медиаторов с белками-рецепторами постсинаптической мембраны. 
16.  Генерация возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов (ВПСП и ТПСП). 
17.  Роль пресинаптических рецепторов. 
18.  Интеграция синаптических процессов на нейроне при его возбуждении и торможении.  
19. Постсинаптическое торможение и пресинаптическое торможение.  
20. Химическое многообразие медиаторов.  
21. Взаимодействие классических медиаторов и медиаторов пептидной природы. 
22.  Нейрохимические и иммунологические механизмы неврологической памяти. 
23.  Холинергические медиаторные системы. 
24.  Катехоламинергические медиаторные системы.  
25. Функции голубого пятна и норадренергические пути. 
26.  Ядра шва и восходящая серотонинергическая система. 
27.  Черная субстанция как источник дофаминергических восходящих путей.  
28. Тормозные медиаторные системы. 
29.  Собственная опиатная система мозга.  
30. Медиаторы в интегративных процессах ЦНС. 

 
Раздел 2.2. Физиология вегетативной нервной системы. 

Лимбическая система мозга. 

 
Тема 2.2.1. Физиология вегетативной нервной системы. Рефлекс и физиология движения. 
Нейроэндокринные регуляции. 
Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы регуляции деятельности организма. 
2.  Особенности строения нейронов симпатических ганглиев. 
3.  Стволовые центры головного мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных функций 

организма.  
4. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 
5.  α- и β-адренорецепторы.  
6. Регуляция сердечного кровоснабжения и мозгового кровообращения.  
7. Вегетативные функции организма как показатель психической деятельности.  
8. Соматические и вегетативные рефлексы, их рефлекторные дуги.  
9. Сенсорные преобразования в рецепторных клетках и нервных окончаниях.  
10. Судьба афферентного залпа в ЦНС. Болевая чувствительность.  
11. Роль медиатора болевой чувствительности субстанции и связанных с ней пептидов.  
12. Система нейронов, синтезирующих опиоидные пептиды, роль опиатных рецепторов.  
13. Соматическая нервная система.  
14. Аксон – синапс - мышечное волокно. 
15.  Инициация мышечного сокращения.  
16. Механизмы координации рефлексов (на примере спинальных рефлексов).  
17. Супраспинальные механизмы регуляции движений и позы.  
18. Ритмические движения.  
19. Функции мозжечка. Движение и вестибулярные функции.  
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20. Гравитация и поведение.  
21.  Произвольные движения.  
22. Роль корковых областей больших полушарий в организации моторной функции организма.  
23. Ориентация в пространстве. 
24. Общая характеристика эндокринной системы.  
25. Понятие о гормонах. Тканевые гормоны.  
26. Гипофиз и контролируемые им железы внутренней секреции. Общие принципы 
гипоталамического управления функциями желез внутренней секреции. 
27. Нейрогипофиз. Нейросекреция и классические нейропептиды. 
28. Аденогипофиз. Особая сосудистая система аденогипофиза.  
29. Регулирующее влияние либеринов и статинов. 
30. Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система и ее участие в формировании стрессорного 
ответа организма.  

 
Тема 2.2.2.  Структура и связи мозга, определяющие основные биологические 
мотивации. Лимбическая система мозга. 
Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Где расположен головной мозг? 
2. Сколько отделов головного мозга различают? 
3. Назовите отделы головного мозга? 
4. Какие функции выполняет продолговатый мозг и мозжечок? 
5. Какие функции выполняет средний и промежуточный мозг? 
6. Какие доли имеют большие полушария? 
7. Каково значение соматической и вегетативной нервной системы для 

жизнедеятельности человека? 
8. Структурно-функциональная организация отделов головного мозга. 
9. Какие структуры головного мозга отвечают за двигательные функции? Опишите их. 
10. Сенсорные, моторные и ассоциативные области коры, каково их значение? 
11. Функции ретикулярной формации. 
12. Особенности развития головного мозга в онтогенезе. 
13. Структуры ствола головного мозга. Черепно-мозговые нервы ствола головного мозга. 
14. Значение рефлекторной деятельности продолговатого мозга и варолиева моста в 

реализации произвольной программы поведения. 
15. Сущность рефлексов, осуществляемых с участием центров продолговатого мозга. 
16. Сложно - координированные двигательные рефлексы продолговатого мозга и моста: 

сосательный рефлекс, рефлекс жевания, глотания, дыхания; защитные рефлексы – 
чихания, кашля, мигания, слезоотделения, рвотный рефлекс. 

17. Лимбическая система мозга.  
18. Анатомические структуры лимбической системы.  
19. Главная часть лимбической системы.  
20. Ключевое положение гипоталамуса.  
21. Функциональная анатомия лимбической системы. 
22. Участие в возникновении и организации направленности мотиваций. 
23. Статические и статокинетические рефлексы среднего мозга. Условия их 

возникновения, биологическое значение. 
24. Ориентировочные рефлексы среднего мозга, их биологическое значение. 
25. Функциональная организация мозжечка. Двигательные функции мозжечка. 
26. Особенности развития в онтогенезе головного мозга. 
27. Асимметрия мозга – её значение в развитии высшей нервной и психической 

деятельности человека. 
28. Функции лимбической системы. 
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Тема 2.2.3. Функциональная специализация коры больших полушарий мозга. 

Форма практического задания: устный опрос, доклад. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Строение коры больших полушарий. 
2. Функциональные зоны коры больших полушарий. 
3. Роль коры больших полушарий — сенсорного, моторного, зрительного анализаторов 

и ассоциативных областей в регуляции произвольных движений. 
4. Возрастные особенности развития коры головного мозга 
5. Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности. 
6. Цитоархитектонические поля, филогенез и онтогенез коры головного мозга. 
7. Структура и функции головного мозга. 
8. Отделов головного мозга и их отличия. 
9. Функции продолговатого мозга и мозжечка 
10. Функции среднего и промежуточного мозга. 
11. Каково значение соматической и вегетативной нервной системы для 

жизнедеятельности человека? 
12. Структурно-функциональная организация отделов головного мозга. 
13. Сенсорные, моторные и ассоциативные области коры, каково их значение. 
14. Функции ретикулярной формации. 
15. Особенности развития головного мозга в онтогенезе. 
16. Структуры ствола головного мозга. Черепно-мозговые нервы ствола головного 

мозга. 
17. Значение рефлекторной деятельности продолговатого мозга и варолиева моста в 

реализации произвольной программы поведения. 
18. Сущность рефлексов, осуществляемых с участием центров продолговатого мозга. 
19. Сложно - координированные двигательные рефлексы продолговатого мозга и 

моста: сосательный рефлекс, рефлекс жевания, глотания, дыхания; защитные 
рефлексы – чихания, кашля, мигания, слезоотделения, рвотный рефлекс. 

20. Статические и статокинетические рефлексы среднего мозга. Условия их 
возникновения, биологическое значение. 

21. Ориентировочные рефлексы среднего мозга, их биологическое значение. 
22. Функциональная организация мозжечка. Двигательные функции мозжечка. 
23. Особенности развития в онтогенезе головного мозга. 
24. Асимметрия мозга – её значение в развитии высшей нервной и психической 

деятельности человека. 
25. Функции лимбической системы 
26. Строение коры больших полушарий. 
27. Функциональные зоны коры больших полушарий. 
28. Роль коры больших полушарий — сенсорного, моторного, зрительного анализаторов 

и ассоциативных областей в регуляции произвольных движений. 
29. Возрастные особенности развития коры головного мозга 
30. Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности. 
31. Цитоархитектонические поля, филогенез и онтогенез коры головного мозга. 

 
Модуль 3 

Физиология ВНД 
 

Раздел 3.1. 
Нейрофизиологические основы психических функций. 
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Тема 3.1.1. Функциональная организация мозга и врожденная деятельность организма.  
Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
1. Сенсорные системы (анализаторы) мозга. 
2. Модулирующие системы мозга. 
3. Основы функциональной организации двигательных систем мозга. 
4. Концепция нейронной организации рефлекторной дуги. 
5. Безусловные рефлексы и их классификация. 
6. Особенности организации безусловного рефлекса (инстинкта). 
7. Концепция драйва и драйв-рефлексы. 
8. Учение И.П.Павлова о физиологии высшей нервной деятельности. 
9. Методы исследования физиологии высшей нервной деятельности. 
10. История развития представлений о физиологии высшей нервной деятельности. 
11. Рефлекторная основа поведения. Представления о безусловных и условных рефлексах, 
рефлекторной дуге, рефлекторном кольце. 
12. Врожденные формы поведения.  
13. Физиологические механизмы внимания и ориентировочная деятельность. 
14. Представления о научении. Неассоциативные формы научения. 
15. Условный рефлекс как форма ассоциативного обучения. Правила образования и 
торможения условных рефлексов. 
16. Сложные формы научения. 
17. Нейрофизиологические механизмы доминанты. 
18. Молекулярные основы и механизмы памяти. 
19. Функциональные состояния и модулирующие системы мозга. 
20. Сон. Нейрофизиологические механизмы фаз сна. Сновидения. 
21. Потребности и мотивация. Формирование потребностей и мотивации. Мотивация как 
доминанта. 
22. Мотивации и эмоции.  
23. Нейроанатомия и нейрохимия эмоций. 
24. Интегративная деятельность мозга. Представления Ч. Шеррингтона, Е.Н. Соколова, П.К. 
Анохина. 
25. Нейрофизиологические основы движения. 
26. Представления о взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Нейрофизиологические 
основы речи. 
27. Индивидуальные различия высшей нервной деятельности. 
28. Общие принципы работы анализаторов. 
29. Роль и функции рецепторов в работе анализатора. Роль обратной афферентации. 
30. Строение и нейрофизиологические основы работы зрительного анализатора. Восприятие 
различных характеристик зрительных стимулов (восприятие формы, ориентации изображения, 
движения, удаленности пространства) 
31. Цветовое зрение.  
32. Строение и нейрофизиологические основы работы слухового анализатора.  
33. Строение и нейрофизиологические механизмы работы вестибулярного анализатора.  
34. Строение нейрофизиологические основы работы кожно- двигательного анализатора. 
35. Тактильная, температурная, проприоцептивная, вибрационная, болевая чувствительность.  
36. Строение и нейрофизиологические основы работы вкусового анализатора. Строение и 
нейрофизиологические основы работы обонятельного анализатора.  
37. Интероцептивная чувствительность.  
 
 
Тема 3.1.2. Нейрофизиологические основы памяти, обучение и структура поведенческого 
акта. Потребности и мотивации. Эмоции. Движение. 
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Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Временная организация памяти. 
2. Структурно-функциональные основы памяти и обучения. 
3. Клеточные и молекулярные механизмы обучения и памяти. 
4. Функциональная система. 
5. Стадии поведенческого акта. 
6. Поведение в вероятностной среде. 
7. Нейронные механизмы поведения. 
8. Детерминанты потребностей. 
9. Классификация потребностей. 
10. Потребности и воспитание. 
11. Биологическая мотивация. 
12. Общие свойства различных видов мотивации. 
13. Мотивация как доминанта. 
14. Нейроанатомия мотивации. 
15. Нейрохимия мотивации. 
16. Функции эмоций 
17. Физиологическое выражение эмоций 
18. Нейроанатомия эмоций 
19. Нейрохимия эмоций 
20. Механизмы управления движением 
21. Механизмы инициации движения 

 
 
Тема 3.1.3. Функциональные состояния. Особенности и индивидуальные различия 
высшей нервной деятельности человека. 
Форма практического задания: устный опрос, доклад. 
Вопросы для подготовки к устному опросу: 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональное состояние в структуре поведения. 
2. Нейроанатомия функциональных состояний. 
3. Физиологические индикаторы функциональных состояний. 
4. Гетерогенность модулирующей системы мозга. 

5. Сон, стадии сна. 
6. Стресс и механизмы регуляции. 
7. Слово как сигнал сигналов 
8. Речь и ее функции 
9. Развитие речи у ребенка 
10. Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем 
11. Речевые функции полушарий 
12. Мозг и сознание 
13. Донервные теории индивидуальности 
14. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности 
15. Свойства нервной системы и их измерения 
16. Темперамент в структуре индивидуальности 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 
 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела. 
 
Тема 1.1. Наименование темы. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 1.2. Наименование темы. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 1.3. Наименование темы.  
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела. 
 
Тема 2.1. Наименование темы. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 2.2. Наименование темы. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 2.3. Наименование темы.  
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Лабораторные 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. Лабораторное занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий 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 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 

admin
При наличии в УП.
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 
работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия 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. 

 

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. 
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 
техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
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примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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  
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 
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обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 
или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
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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; 
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 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; 
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, 
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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); 
− 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 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 

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). 

SarapulovaEE
Должно быть выбрано в соответствии с формой промежуточной аттестации, указанной в учебном плане.
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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 

   
   

 
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. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 
 
2. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  
Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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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.  
2. Тема практического (семинарского) занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представление 

о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть сущность ...)  
4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   
   

 
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. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 
Практические задания: 
 
Требования к выполнению практического задания: 
 
2. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 
Практические задания:  
 
Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 3  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лабораторных  занятий по дисциплине 
(модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
 
1. Учебная дисциплина.  
2. Тема лабораторного  занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представление 

о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть сущность ...)  
4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

   
   

 
5. Содержание лабораторного  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. Тема лабораторно занятия 
Вопросы к обсуждению: 
 
Практические задания: 
 
Требования к выполнению практического задания: 
 
2. Тема лабораторно занятия 
Вопросы к обсуждению: 
 
Практические задания:  
 
Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 4  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела. 
 
Тема 1.1. Наименование темы. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 1.2. Наименование темы. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 1.3. Наименование темы.  
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела. 
 
Тема 2.1. Наименование темы. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 2.2. Наименование темы. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 2.3. Наименование темы.  
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
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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. 
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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. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ КОГНИТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции представлен обзор теоретических основ 
когнитивной психологии. Он исследует историческое 
развитие области, прослеживая ее корни до влиятельных 
фигур, таких как Ульрик Нейссер, и когнитивной 
революции. Лекция знакомит с такими ключевыми 
понятиями, как обработка информации, мысленные 
представления и роль внимания в когнитивном 
функционировании. В нем также обсуждается важность 
когнитивной нейробиологии для понимания биологической 
основы когнитивных процессов. 

РАЗДЕЛ 2. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
КОГНИТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

В этой лекции основное внимание уделяется 
теоретическим аспектам когнитивной психологии. Он 
углубляется в когнитивную архитектуру и различные 
модели, предлагаемые для объяснения того, как мозг 
обрабатывает информацию. В лекции исследуются такие 
теории, как модальная модель памяти, коннекционистские 
модели и структура когнитивных схем. В нем также 
рассматриваются когнитивные теории языка, восприятия и 
решения проблем, подчеркивая, как эти теории 
способствуют нашему пониманию когнитивных 
процессов. 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХИЧЕСКИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ КАК 
ОБЛАСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эта лекция посвящена ментальным когнитивным 
процессам как основной области исследований в рамках 
когнитивной психологии. Он охватывает такие темы, как 
внимание, память, восприятие и обработка речи. В лекции 
обсуждаются экспериментальные методы, используемые 
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КОГНИТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ. 

для изучения этих процессов, включая поведенческие 
эксперименты, методы нейровизуализации и 
компьютерное моделирование. Он также исследует 
взаимосвязь между когнитивными процессами и 
реальными приложениями, такими как образование, 
принятие решений и решение проблем. 

РАЗДЕЛ 4. ВЫСШИЕ 
ПСИХИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ И 
ИНТЕЛЛЕКТ КАК 
ОБЛАСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОГНИТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции основное внимание уделяется высшим 
психическим процессам и интеллекту как областям 
исследований когнитивной психологии. Он исследует 
когнитивные процессы, связанные со сложными задачами, 
такими как рассуждение, решение проблем, принятие 
решений и творчество. В лекции рассматриваются 
различные теории интеллекта, в том числе 
психометрический подход и теория множественного 
интеллекта. В нем также обсуждается роль когнитивной 
психологии в понимании индивидуальных различий в 
интеллекте и развитии интеллекта на протяжении всей 
жизни. Лекция завершается выделением практических 
последствий этого исследования в таких областях, как 
образование, работа и улучшение когнитивных функций. 

 
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 
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инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 
и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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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. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
 
Тема 1.1. Когнитивная психология как направление психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) введение термина «познание» 
2) знаковое достижение когнитивной психологии 
3) информационный подход 
4) когнитивная психология 
5) основные положения когнитивной психологии 
6) отличие когнитивной психологии от других направлений психологии 
7) познание 
8) _ связь когнитивной психологии с другими наукам 
9) современная когнитивная психология 
 
Тема 1.2. Предмет, цели и задачи когнитивной психологии 
Вопросы для самоподготовки: 
1) задачи когнитивной психологии 
2) когнитивные процессы 
3) основные направления исследований когнитивной психологии 
4) предмет когнитивной психологии 
5) цели когнитивной психологии 
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 
Тема 2.1. Возникновение и развитие когнитивной психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) введение понятия «когнитивная карта» 
2) вклад в когнитивную психологию Дж. Брунера 
3) вклад в когнитивную психологию Дж. Миллера 
4) вклад в когнитивную психологию У. Найссера 
5) выделение когнитивной психологии в отдельную сферу исследований 
6) день рождения когнитивной психологии 
7) кардинальная смена подхода к человеческому сознанию 
8) появление когнитивной психологии в США 
9) связь когнитивной психологии с другими направлениями и отраслями психологии 
 
Тема 2.2. Методы когнитивной психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) вклад в когнитивную психологию Дж. Келли 
2) единая интрапсихическая система 
3) метод замены личностного конструкта 
4) метод микродинамического анализа перцептивных процессов 
5) метод микроструктурного анализа перцептивных процессов 
6) микрогенетический метод 
7) микродинамика психической деятельности 
8) микроструктура психической деятельности 
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РАЗДЕЛ 3. ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ОБЛАСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

 
Тема 3.1. Ощущения, восприятие и представление как психические познавательные 

процессы и области исследований когнитивной психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) классификация ощущений (Аристотель) 
2) классификация ощущений (В. Вунд) 
3) классификация ощущений (Г. ф. Гельмгольц) 
4) классификация ощущений (Г. Хэд) 
5) классификация ощущений (Ч. Шеррингтон) 
6) классификация ощущений (Э. Вебер) 
7) ощущения как психический познавательный процесс 
8) репрезентативная система 
9) субмодальность 
10) четыре репрезентативные системы человека 
11) четыре характеристики ощущений 
12) шесть свойств ощущений 
13) восприятие как психический познавательный процесс 
14) два вида восприятия (по цели или отсутствию ее) 
15) две группы факторов восприятия 
16) образ 
17) перцепция 
18) пять видов восприятия (по ведущему анализатору) 
19) пять видов восприятия (по объекту) 
20) результат восприятия 
21) три механизма селективности восприятия 
22) формы и принципы восприятия 
23) четыре уровня восприятия 
24) шесть принципов группировки 
25) шесть свойств восприятия 
26) два значения понятия «представление» 
27) классификация видов представлений (по ведущим анализаторам – модальностям) 
28) классификация видов представлений (по происхождению) 
29) классификация видов представлений (по степени волевых усилий) 
30) классификация видов представлений (по степени обобщенности) 
31) классификация представлений памяти 
32) персевирирующие образы 
33) представление знаний 
34) представление как психический познавательный процесс 
35) представления памяти 
36) четыре свойства представлений 
 
Тема 3.2. Внимание и память как психические познавательные процессы и области 

исследований когнитивной психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) внимание как психический познавательный процесс 
2) классификация видов внимания (в зависимости от наличия сознательного выбора 

направления и регуляции) 
3) пять свойств внимания 
4) пять функций внимания 
5) формы внимания 
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6) классификация видов памяти на основе генетической последовательности ее 
становления 

7) классификация видов памяти по времени хранения 
8) классификация видов памяти по наличию средств 
9) классификация видов памяти по наличию цели 
10) классификация видов памяти по организации запоминания 
11) классификация видов памяти по сенсорной модальности 
12) классификация видов памяти по содержанию 
13) классификация видов памяти по уровню развития 
14) классификация видов памяти по физиологическим принципам 
15) память как психический познавательный процесс 
16) четыре процесса памяти 
17) шесть свойств памяти 
 
РАЗДЕЛ 4. ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНТЕЛЛЕКТ КАК 

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
 
Тема 4.1. Мышление, воображение и речь как высшие психические процессы и 

области исследований когнитивной психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) _виды мышления по степени новизны 
2) _виды мышления по степени развернутости 
3) _виды мышления по форме 
4) _виды мышления по характеру 
5) _классификация видов мышления по способу решения задач 
6) _мышление как высший психический процесс 
7) _результат мышления 
8) _семь операций мышления 
9) _воображение как высший психический процесс 
10) воображение как основа наглядно-образного мышления 
11) классификация процессов воображения (по виду образов) 
12) классификация процессов воображения (по приемам воображения) 
13) классификация процессов воображения (по результатам) 
14) классификация процессов воображения (по степени волевых усилий) 
15) классификация процессов воображения (по степени целенаправленности) 
16) мечта 
17) пять механизмов воображения 
18) пять функций воображения 
19) фантазия 
20) два основных вида речевой деятельности 
21) письменная речь 
22) речь как высший психический процесс 
23) три звена механизма речи 
24) устная речь 
25) функции речи 
26) четыре свойства речи 
 
Тема 4.2. Человеческий и искусственный интеллекты как областями исследований 

когнитивной психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1) генеральный фактор 
2) два вида интеллекта (Р. Кеттелл) 
3) иерархическая модель (Д. Векслер) 
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4) иерархическая модель (С. Барт) 
5) иерархическая модель (Ф. Вернон) 
6) _ изучение психофизиологических задатков общих умственных способностей 

(Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, Э.А. Голубева, В.М. Русалов) 
7) интеллект как область исследований когнитивной психологии 
8) когнитивистский подход 
9) _ когнитивные стили (М.А. Холодная) 
10) мультифакторная модель (Л. Терстоун) 
11) особенности «имплицитных» (или обыденных) теорий интеллекта (Р. Стернберг) 
12) регуляторные структуры (А. Пажес) 
13) связь интеллекта и креативности (Е. Торренс) 
14) семь интеллектуальных способностей (Г. Айзенк) 
15) способность действовать в уме (Я.А. Пономарев) 
16) структурно-генетический подход 
17) три измерения интеллекта (Дж. Гилфорд) 
18) три формы интеллектуального поведения (Р. Стернберг) 
19) факторно-аналитический подход (Ч. Спирмен) 
20) четыре типа форм взаимодействия субъект-среда (Ж. Пиаже) 
21) эмоциональная и мотивационная регуляция интеллектуальной деятельности 

(О.К. Тихомиров) 
22) информационно-логические системы 
23) искусственный интеллект как область исследований когнитивной психологии 
24) представление знаний 
25) проблема оперирования знаниями 

 
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; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 
техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 
всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
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всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 



 15 

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.  

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. 



 17 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 
или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 



 18 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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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; 
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; 
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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); 
− 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 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. 
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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 – 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 

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). 
  

SarapulovaEE
Должно быть выбрано в соответствии с формой промежуточной аттестации, указанной в учебном плане.
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Раздел 1: Теоретические основы когнитивной психологии.  
 
Цель лекции: Цель этой лекции – дать обзор исторического развития и 

основополагающих концепций когнитивной психологии.  
Структура лекционного занятия: Лекция начинается с введения в когнитивную 

психологию и ее исторический контекст. Затем исследуются ключевые теоретические 
концепции, такие как обработка информации, мысленные представления и роль внимания. В 
лекции также обсуждается значение когнитивной нейронауки в понимании биологических 
основ когнитивных процессов.  

Текст лекции: Лекция представляет собой всесторонний обзор теоретических основ 
когнитивной психологии. Это объясняет когнитивную революцию и ее влияние на поле. Он 
знакомит с такими важными понятиями, как обработка информации и роль внимания в 
когнитивном функционировании. В лекции также подчеркивается влияние когнитивной 
нейробиологии на более глубокое понимание биологических основ когнитивных процессов. 

 Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию, задавая вопросы, 
чтобы оценить их знакомство с темой. Они также могут способствовать дискуссиям об 
историческом контексте и актуальности теоретических основ для формирования современной 
когнитивной психологии. Лектор может привлечь аудиторию, задавая вопросы, чтобы оценить 
их знакомство с темой. Они также могут способствовать дискуссиям об историческом контексте 
и актуальности теоретических основ для формирования современной когнитивной психологии. 
Лектор может привлечь аудиторию, задавая вопросы, чтобы оценить их знакомство с темой. 
Они также могут способствовать дискуссиям об историческом контексте и актуальности 
теоретических основ для формирования современной когнитивной психологии. 

 
Раздел 2: Теоретические аспекты когнитивной психологии  
 
Цель лекции: Цель этой лекции — глубже изучить теоретические аспекты когнитивной 

психологии, сосредоточив внимание на различных моделях и схемах, предложенных для 
объяснения когнитивных процессов.  

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с обсуждения когнитивной 
архитектуры и ее компонентов. Затем исследуются различные теоретические модели, такие как 
модальная модель памяти, коннекционистские модели и когнитивные схемы. Лекция также 
охватывает когнитивные теории языка, восприятия и решения проблем.  

Текст лекции: В лекции подробно рассматриваются теоретические аспекты 
когнитивной психологии. Он объясняет когнитивную архитектуру и ее различные компоненты. 
В лекции рассматриваются различные теоретические модели и концепции, предлагаемые для 
объяснения когнитивных процессов, включая модели памяти, коннекционистские модели и 
когнитивные схемы. Он также углубляется в когнитивные теории языка, восприятия и решения 
проблем, демонстрируя, как эти теории способствуют нашему пониманию познания.  

Взаимодействие с аудиторией: лектор может привлечь аудиторию, представив 
тематические исследования или примеры, иллюстрирующие применение различных 
теоретических моделей. Они также могут стимулировать вопросы и дискуссии относительно 
сильных и слабых сторон каждой модели и ее значения для понимания когнитивных процессов. 
демонстрируя, как эти теории способствуют нашему пониманию познания. 
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Раздел 3: Психические когнитивные процессы как область исследования 
когнитивной психологии.  

 
Цель лекции: Цель этой лекции состоит в том, чтобы изучить психические когнитивные 

процессы как важную область исследований в рамках когнитивной психологии, включая 
внимание, память, восприятие и обработку речи.  

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с представления психических 
когнитивных процессов как области исследования. Затем он фокусируется на конкретных 
процессах, таких как внимание, память, восприятие и обработка речи. В лекции обсуждаются 
экспериментальные методы, используемые для изучения этих процессов, и их практическое 
применение.  

Текст лекции: Лекция представляет собой углубленное изучение психических 
когнитивных процессов как области исследования. В нем подробно обсуждаются внимание, 
память, восприятие и языковая обработка. подчеркивая их важность в понимании когнитивного 
функционирования. В лекции также рассматриваются экспериментальные методы, 
используемые для изучения этих процессов, в том числе поведенческие эксперименты, методы 
нейровизуализации и компьютерное моделирование. Он подчеркивает практическое 
применение этого исследования в таких областях, как образование, принятие решений и 
решение проблем.  

Взаимодействие с аудиторией: лектор может привлечь аудиторию, представляя 
интерактивные демонстрации или эксперименты, связанные с психическими когнитивными 
процессами. Они также могут поощрять обсуждение приложений этого исследования и задавать 
вопросы о конкретных когнитивных процессах или экспериментальных методах. и 
компьютерное моделирование. Он подчеркивает практическое применение этого исследования 
в таких областях, как образование, принятие решений и решение проблем.  

 
Раздел 4: Высшие психические процессы и интеллект как области исследований 

когнитивной психологии.  
 
Цель лекции: Цель этой лекции — изучить высшие психические процессы и интеллект 

как области исследований в рамках когнитивной психологии, включая рассуждение, решение 
проблем, принятие решений. и теории интеллекта.  

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с обсуждения высших 
психических процессов, таких как рассуждение, решение проблем и принятие решений. Затем 
он переходит к изучению теорий интеллекта, включая психометрический подход и теорию 
множественного интеллекта. В лекции также рассматриваются индивидуальные различия в 
интеллекте и практические последствия этого исследования.  

Текст лекции: Лекция представляет собой углубленное изучение высших психических 
процессов и интеллекта в рамках когнитивной психологии. Он исследует когнитивные 
процессы, связанные со сложными задачами, такими как рассуждение, решение проблем и 
принятие решений. В лекции также рассматриваются теории интеллекта, обсуждаются 
психометрический подход и теория множественного интеллекта. В нем исследуются 
индивидуальные различия в интеллекте и рассматриваются практические последствия этого 
исследования в таких областях, как образование, работа и улучшение когнитивных функций.  

Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию, представляя 
сценарии решения проблем или обсуждая примеры из реальной жизни, связанные с высшими 
психическими процессами и интеллектом. 
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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) 

Раздел 1: Теоретические основы когнитивной психологии  
 
Цель семинара: Цель этого семинара – предоставить участникам понимание 

теоретических основ, лежащих в основе когнитивной психологии.  
Структура семинарского занятия: Семинар начинается с введения в когнитивную 

психологию и ее историческое развитие. Фасилитатор обсуждает ключевые теоретические 
концепции, такие как обработка информации, мысленные представления и внимание. Сессия 
может включать презентации, обсуждения и примеры, иллюстрирующие эти концепции.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор поощряет активное участие аудитории, 
задавая вопросы, способствуя обсуждению и приглашая к размышлениям об актуальности 
теоретических основ когнитивной психологии. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
Как теоретические основы когнитивной психологии способствуют нашему пониманию 

человеческого познания? 
Можете ли вы вспомнить какие-либо критические замечания или ограничения 

обсуждаемых теоретических основ? 
Как исторические истоки когнитивной психологии формируют ее нынешние 

направления исследований? 
Практические задания: Участникам может быть предложено применить теоретические 

концепции для анализа реальных когнитивных явлений или участвовать в групповых занятиях, 
чтобы продемонстрировать свое понимание обработки информации, мысленных представлений 
или внимания. 

 
Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники будут 

активно участвовать, делиться своими взглядами и применять теоретические концепции к 
практическим сценариям. Они должны быть готовы к критическому мышлению, 
сотрудничеству с другими и представлению своих выводов или идей группе. 

 
Раздел 2: Теоретические аспекты когнитивной психологии  
 
Цель семинара: Цель этого семинара – углубиться в теоретические аспекты 

когнитивной психологии, исследуя различные модели и рамки, объясняющие когнитивные 
процессы.  

Структура семинарского занятия: Семинар построен вокруг презентации и 
обсуждения различных теоретических моделей когнитивной психологии. Фасилитатор 
охватывает такие темы, как модели памяти, коннекционистские модели и когнитивные схемы. 
Примеры и тематические исследования могут быть использованы для иллюстрации применения 
этих моделей для понимания познания.  
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Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор поощряет участие аудитории, задавая 
вопросы, приглашая к обсуждению и выявляя мнения о сильных и слабых сторонах различных 
теоретических моделей. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
Как различные теоретические модели способствуют нашему пониманию когнитивных 

процессов? 
Можете ли вы привести какие-либо примеры из реальной жизни, где можно применить 

эти модели? 
Есть ли пробелы или ограничения в существующих теоретических рамках? 
 
Практические задания: Участникам может быть предложено проанализировать 

определенный когнитивный феномен с использованием различных теоретических моделей, 
оценить эффективность каждой модели или предложить модификации или расширения 
существующих структур. 
            Требования к выполнению практического задания: Участники должны активно 
участвовать в дискуссиях, критически оценивать теоретические модели, применять их к 
практическим сценариям и представлять группе свои анализы или предложения. 

 
Раздел 3: Психические когнитивные процессы как область исследований 

когнитивной психологии.  
 
Цель семинара. Целью этого семинара является изучение психических когнитивных 

процессов как ключевой области исследований в когнитивной психологии, включая внимание, 
память, восприятие и обработку речи. 

 Структура занятия семинара: Занятие семинара начинается с обзора психических 
когнитивных процессов и их значения в исследованиях когнитивной психологии. Фасилитатор 
затрагивает такие темы, как внимание, память, восприятие и языковая обработка, давая 
представление об экспериментальных методах, используемых для изучения этих процессов. 
Тематические исследования и результаты исследований могут быть представлены для 
иллюстрации реальных приложений этого исследования.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор поощряет участие аудитории посредством 
дискуссий, сеансы вопросов и ответов и размышления о последствиях психических 
когнитивных процессов. Участники могут участвовать в сценариях решения проблем или 
эвристических беседах, чтобы углубить свое понимание области исследования. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
Как внимание, память, восприятие и языковая обработка влияют на наш повседневный 

опыт? 
Какие ключевые экспериментальные методы используются для изучения этих 

психических когнитивных процессов? 
Можете ли вы назвать какое-либо практическое применение или последствия 

исследований психических когнитивных процессов? 
 
Практические задания. Участникам может быть предложено разработать и провести 

небольшие эксперименты для изучения определенного умственного познавательного процесса, 
анализа результатов исследований или предложения практических вмешательств, основанных 
на понимании этих процессов. 
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Требования к выполнению практического задания: Участники должны активно 
участвовать в дискуссиях, демонстрировать навыки критического мышления при планировании 
экспериментов или анализе полученных результатов, а также представлять группе свои 
практические задачи или предложения. 

 
Раздел 4: Высшие психические процессы и интеллект как области исследования 

когнитивной психологии  
 
Цель семинара: Цель этого семинара состоит в том, чтобы изучить высшие психические 

процессы и интеллект как области исследований в рамках когнитивной психологии, включая 
рассуждение, решение проблем, принятие решений, и теории интеллекта.  

Структура семинара: Семинар построен вокруг обсуждения высших психических 
процессов и теорий интеллекта. Фасилитатор затрагивает такие темы, как рассуждение, 
решение проблем, принятие решений и различные теории интеллекта, такие как 
психометрический подход и теория множественного интеллекта. Тематические исследования и 
результаты исследований могут быть представлены, чтобы подчеркнуть практическое значение 
этого исследования.  

Взаимодействие с аудиторией: Фасилитатор поощряет участие аудитории посредством 
дискуссий, размышлений и дебатов о природе высших психических процессов и теорий 
интеллекта. Участникам может быть предложено участвовать в эвристических беседах, чтобы 
изучить различные точки зрения на интеллект и его измерение. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
Как высшие психические процессы, такие как рассуждение и решение проблем, 

способствуют нашим когнитивным способностям? 
Каковы ключевые теории интеллекта и как они влияют на наше понимание 

человеческого познания? 
Можете ли вы придумать какое-либо реальное применение исследований высших 

психических процессов и интеллекта? 
 
Практические задания: участников могут попросить проанализировать сценарий 

решения проблемы, оценить различные теории интеллекта, предложить практические 
вмешательства, основанные на понимании высших психических процессов, или разработать 
оценки для измерения интеллекта в различных областях. 

 
Требования к выполнению практического задания: Участники должны активно 

участвовать в дискуссиях, демонстрировать навыки критического мышления при анализе 
проблем или оценке теорий, представлять группе свои практические задачи или предложения. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы когнитивной психологии. 

Тема 1.1. Когнитивная психология как направление психологии. 

Тема 1.2. Предмет, цели и задачи когнитивной психологии 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические аспекты когнитивной психологии 

Тема 2.1. Возникновение и развитие когнитивной психологии. 

Тема 2.2. Методы когнитивной психологии. 

РАЗДЕЛ 3. Психические познавательные процессы как области исследований 
когнитивной психологии. 

Тема 3.1. Ощущения, восприятие и представление как психические познавательные 
процессы и области исследований когнитивной психологии. 

Тема 3.2. Внимание и память как психические познавательные процессы и области 
исследований когнитивной психологии. 

РАЗДЕЛ 4. Высшие психические процессы и интеллект как области исследований 
когнитивной психологии. 

Тема 4.1. Мышление, воображение и речь как высшие психические процессы и области 
исследований когнитивной психологии. 

Тема 4.2. Человеческий и искусственный интеллекты как областями исследований 
когнитивной психологии. 
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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. 
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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. Теоретические основы конфликта 

 Тема 1.1. Конфликтология 
как наука. Предпосылки 
формирования 
конфликтологических идей и 
философско-
социологическая традиция 
изучения конфликтов. 
 

Предмет исследования конфликтологии. Цели и задачи 
учебной дисциплины, её структура, сценарий изучения. 
Эволюция научных воззрений на конфликт. Проблема 
насилия в религиозных учениях. Отражение конфликтов в 
искусстве и средствах массовой информации. 
Практические знания и опыт как источник 
конфликтологических идей. Философско-социологическая 
традиция изучения конфликтов. Социал-дарвинизм - 
ранняя социологическая традиция в конфликтологии. 
Функциональная (равновесная) и конфликтная модели 
устройства общества. Диалектическое учение К. Маркса о 
противоречии и конфликте. Социология конфликта Г. 
Зиммеля. Р. Дарендорф и Л. Козер: начало современной 
конфликтологии. Становление конфликтологии как 
междисциплинарной науки. 

 Тема 1.2. 
Интрапсихический, 
ситуационный и 
когнитивистский походы к 
исследованию конфликтов. 
 

Фрейдистский подход к конфликту. Теория 
невротического конфликта К. Хорни. Интерпретация 
интерперсональных проблем А. Адлером. 
Интерперсональные теории Г. Салливана, В. Шутца. 
Динамическая теория В. Байрона.К. Г. Юнг о конфликтах. 
Э. Эриксон: новый взгляд на конфликты. Ситуационный и 
когнитивистский походы к исследованию конфликтов. 
Ситуационные подходы в рассмотрении феноменологии 
конфликта и его изучения. Конфликт как реакция на 
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внешнюю ситуацию. Когнитивистские подходы: конфликт 
как когнитивный феномен. Модели, схемы и методы 
когнитивного анализа конфликтных ситуаций 

РАЗДЕЛ 2. Психологическая сущность и виды конфликтов. 
 

Тема 2.1.  Сущность и 
типология психологического 
конфликта. 

Перечень изучаемых 
элементов содержания 
 

Понятие и психологические детерминанты 
психологического конфликта. Структура конфликта и его 
динамика. Основные аспекты нарушений в конфликте 
(легитимные, прагматичные, когнитивные, аффективные, 
поведенческие, коммуникативные). Признаки 
психологического конфликта. Функции конфликта. 
Основы классификации конфликтов. Типология 
конфликтов по разным основаниям. Виды и подвиды 
конфликтов. Семейство конфликтов: объективные и 
субъективные. Уровни и классы конфликтов. 

Тема 2.2. Внутриличностные 
конфликты. 
 

Концепции истоков и сущности личностного конфликта. 
Показатели, формы и симптомы личностных конфликтов. 
Основные виды личностных конфликтов. Мотивационные 
личностные конфликты. Когнитивные внутренние 
конфликты; Ролевые личностные конфликты. 
Экзистенциальный конфликт с позиций концепции 
ведущих видов жизнедеятельности личности. 
Физиологическая обусловленность конфликтности детей и 
подростков. Социально-психологическая детерминация 
конфликтности подростков. Психологическая 
профилактика личностных и межличностных конфликтов 
у подростков. 

РАЗДЕЛ 3. Организационные конфликты 
 

Тема 3.1. Конфликты, 
возникающие в 
педагогическом процессе. 
 

Сущность и разновидности педагогических конфликтов и 
конфликтов, возникающих в учебно-воспитательном 
процессе. Своеобразие педагогических конфликтов. 
Причины педагогических конфликтов. Профилактика и 
разрешение конфликтов, возникающих в педагогическом 
процессе. 

Тема 3.2. Деловые, 
служебные и 
производственные 
конфликты. 

Своеобразие и причины производственных конфликтов. 
Факторы, затрудняющие решение производственных 
конфликтов. Моббинг и боссинг: сущность, причины, 
факторы и противодействие. Профилактика 
производственных конфликтов. Медиация 
производственных конфликтов.  

РАЗДЕЛ 4. Урегулирование конфликта 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Тема 4.1. Основы 
психологического анализа 
конфликтов. 

Основы психологического анализа конфликтов. 
Картографические методы анализа конфликтных ситуаций. 
Ресурсный анализ конфликта. Аналитические схемы М.М. 
Рыбаковой. Методика В.А. Смехова. Модель анализа 
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конфликтных ситуаций Е.Волкова. Факторы 
конфликтности. Системный анализ конфликтов. 

Тема 4.2. Основы 
разрешения конфликтов. 

Методы разрешения конфликтов. Ориентационная 
стратегия разрешения конфликтов Ш.Фейр и Х. 
Корнелиус. Разрешение конфликтов методом переговоров. 
Алгоритмы и модели разрешения конфликтов Ч. Ликсона, 
Д.Дэна и М. Биггерстафф. Рационально-интуитивная 
модель Д.Г. Скотт. Разрешение личностных конфликтов 
методом РЭПТ А.Эллиса и К. Макларен.  

 
 

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.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 
и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
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способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы конфликта 
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Тема 1.1. Конфликтология как наука. Предпосылки формирования 
конфликтологических идей и философско-социологическая традиция изучения 
конфликтов. 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет исследования конфликтологии. Эволюция научных воззрений на 
конфликт. Философско-социологическая традиция изучения конфликтов. 

2. Социал-дарвинизм - ранняя социологическая традиция в конфликтологии. 
Функциональная (равновесная) и конфликтная модели устройства общества. 
Диалектическое учение К. Маркса о противоречии и конфликте.  

3. Социология конфликта Г. Зиммеля. Р. Дарендорф и Л. Козер: начало современной 
конфликтологии.  

4. Становление конфликтологии как междисциплинарной науки. 
5. Фрейдистский подход к конфликту. 
6. Теория невротического конфликта К. Хорни.  

 
 
Тема 1.2. Интрапсихический, ситуационный и когнитивистский походы к 

исследованию конфликтов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Интерпретация интерперсональных проблем А. Адлером. 
2. Интерперсональные теории Г. Салливана, В. Шутца.  
3. Динамическая теория В. Байрона.К.  
4. Г. Юнг о конфликтах.  
5. Э. Эриксон: новый взгляд на конфликты.  
6. Ситуационные подходы в рассмотрении феноменологии конфликта и его 

изучения.  
7. Когнитивистские подходы: конфликт как когнитивный феномен 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Психологическая сущность и виды конфликтов. 

 
 
 
Тема 2.1.  Сущность и типология психологического конфликта. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Понятие и психологические детерминанты психологического конфликта. 
2. Структура конфликта и его динамика.  
3. Функции конфликта.  
4. Основы классификации конфликтов.  
5. Концепции истоков и сущности личностного конфликта.  

 

Тема 2.2. Внутриличностные конфликты. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Показатели, формы и симптомы личностных конфликтов.  
2. Основные виды личностных конфликтов.  
3. Мотивационные личностные конфликты.  
4. Когнитивные внутренние конфликты;  
5. Ролевые личностные конфликты.  
6. Экзистенциальный конфликт с позиций концепции ведущих видов 

жизнедеятельности личности.  
 
 
 РАЗДЕЛ 3. Организационные конфликты 
 
Тема 3.1. Конфликты, возникающие в педагогическом процессе 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Сущность и разновидности педагогических конфликтов и конфликтов. 
2. Своеобразие педагогических конфликтов.  
3. Причины педагогических конфликтов.  
4. Профилактика и разрешение конфликтов, возникающих в педагогическом 

процессе. 
 
 
 
 
 
Тема 3.2. Деловые, служебные и производственные конфликты. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Своеобразие и причины производственных конфликтов. 
2. Факторы, затрудняющие решение производственных конфликтов.  
3. Профилактика производственных конфликтов.  
4. Медиация производственных конфликтов.  

 

            РАЗДЕЛ 4. Урегулирование конфликта 
 
 
Тема 4.1. Основы психологического анализа конфликтов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Основы психологического анализа конфликтов.  
2. Картографические методы анализа конфликтных ситуаций.  
3. Ресурсный анализ конфликта.  

Факторы конфликтности 
 
 
Тема 4.2. Основы разрешения конфликтов. 



 12 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Системный анализ конфликтов. 
2. Методы разрешения конфликтов.  
3. Ориентационная стратегия разрешения конфликтов Ш.Фейр и Х. Корнелиус.  
4. Разрешение конфликтов методом переговоров.  
5. Разрешение личностных конфликтов  

 
 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы конфликта 
 

Тема 1.1. Конфликтология как наука. Предпосылки формирования 
конфликтологических идей и философско-социологическая традиция изучения 
конфликтов. 

 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 1.2. Интрапсихический, ситуационный и когнитивистский походы к 

исследованию конфликтов. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Психологическая сущность и виды конфликтов. 
 
 

            Тема 2.1.  Сущность и типология психологического конфликта. 
 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
 
Тема 2.2. Внутриличностные конфликты. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 
РАЗДЕЛ 3. Организационные конфликты 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 3.1.Конфликты, возникающие в педагогическом процессе 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
Тема 3.2. Деловые, служебные и производственные конфликты. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

РАЗДЕЛ 4. Урегулирование конфликта 
 
Тема 4.1. Основы психологического анализа конфликтов. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
Тема 4.2. Основы разрешения конфликтов. 
 
Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы конфликтологии» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 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 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  
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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. 

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 
или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/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 
практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 
итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 
зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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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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	КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

	Раздел 1: Идентичность
	Цель лекции: Цель этой лекции - обеспечить понимание концепции идентичности в контексте психологии личности и исследовать различные теории и модели формирования идентичности.
	Структура лекционного занятия:
	1. Введение в понятие идентичности и его значение для понимания индивидуальных различий.
	2. Обзор теорий и моделей формирования идентичности, включая психосоциальную теорию Эрика Эриксона, модель статуса идентичности Джеймса Марсии и теорию социальной идентичности.
	3. Обсуждение факторов, влияющих на развитие личности, таких как культурные и социальные влияния, личный опыт и самоанализ.
	4. Изучение практических применений исследования идентичности с упором на исследование идентичности в подростковом возрасте и интеграцию идентичности во взрослой жизни.
	Текст лекции: Лекция начинается с введения понятия идентичности и ее значимости для понимания личности. Объясняются различные теории и модели формирования идентичности с выделением ключевых концепций и эмпирической поддержкой каждой из них. Обсуждаютс...
	Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к участию, делясь своим собственным опытом и размышлениями об идентичности. Вопросы задаются, чтобы стимулировать критическое мышление и обсуждение среди членов аудитории.
	Тематические исследования и групповые занятия могут использоваться для более глубокого понимания темы и участия в ней.
	Раздел 2: Психология личности как отрасль психологии.
	Цель лекции: Цель данной лекции - дать обзор психологии личности как отдельной отрасли психологии, охватить ее основные понятия, историческое развитие, методы исследования и междисциплинарный характер.
	Структура лекционного занятия:
	1. Введение в психологию личности и ее значение в понимании индивидуальных различий.
	2. Определение и объяснение ключевых понятий, таких как личность, черты и дебаты о природе и воспитании.
	3. Исторический обзор развития психологии личности, от ранних теорий до современных подходов.
	4. Изучение методов и приемов исследования, используемых в психологии личности, в том числе инвентаризации самоотчетов, поведенческих наблюдений и психофизиологических показателей.
	5. Обсуждение междисциплинарного характера психологии личности и ее связи с другими областями исследования.
	Текст лекции: Лекция начинается с обзора психологии личности, ее целей и значения для понимания человеческого поведения. Определены и проработаны ключевые концепции, обеспечивающие основу для дальнейшего изучения. Очерчено историческое развитие психол...
	Взаимодействие с аудиторией: аудиторию можно попросить поразмышлять о своей личности и поделиться своими мыслями и опытом, связанными с обсуждаемыми концепциями. Можно задавать вопросы, чтобы оценить понимание и способствовать обсуждению. Примеры и те...
	Раздел 3: Теории личности в зарубежной психологии.
	Цель лекции: Цель данной лекции - изучить различные теории личности, разработанные в зарубежной психологии, и их значение для понимания человеческой личности.
	Структура лекционного занятия:
	1. Введение в значение теорий личности в зарубежной психологии.
	2. Обзор основополагающих теорий и теоретиков, включая психоаналитическую теорию Зигмунда Фрейда, аналитическую психологию Карла Юнга, индивидуальную психологию Альфреда Адлера и бихевиоризм Б. Ф. Скиннера.
	3. Обсуждение других влиятельных теорий, таких как гуманистическая психология Абрахама Маслоу и социальная когнитивная теория Альберта Бандуры.
	4. Представление ключевых концепций, предположений и эмпирической поддержки каждой теории.
	5. Изучение значения этих теорий для понимания и объяснения человеческой личности.
	Текст лекции: Лекция начинается с освещения важности теорий личности в зарубежной психологии и их вклада в эту область. Представлены основополагающие теории и теоретики, а также объяснены их ключевые концепции и предположения. В лекции рассматриваются...
	Взаимодействие с аудиторией. Можно предложить аудитории поделиться своими взглядами на обсуждаемые теории и своим личным опытом, связанным с представленными концепциями. Вопросы могут быть заданы, чтобы облегчить критическое мышление и анализ теорий. ...
	Раздел 4: Теории личности в российской психологии.
	Цель лекции: Цель этой лекции — изучить теории личности, разработанные в российской психологии, подчеркнув уникальный вклад, сделанный российскими теоретиками, и их значение для понимания человеческого развития и образовательной практики.
	Структура лекционного занятия:
	1. Введение в значение русских теорий личности в области психологии.
	2. Обзор известных российских теоретиков, таких как Лев Выготский, Александр Лурия и Анатолий Карпов.
	3. Обсуждение социокультурного подхода к развитию личности и роли культурно-исторических факторов.
	4. Изучение таких концепций, как теория деятельности, культурно-историческая теория и зона ближайшего развития.
	5. Изучение значения российских теорий для понимания человеческого развития и образовательных практик.
	Текст лекции: Лекция начинается с подчеркивания важности русских теорий личности и их влияния на психологию. Представлены известные российские теоретики и их вклад в исторический и культурный контекст. Объясняется социокультурный подход к развитию лич...
	Взаимодействие с аудиторией: Можно предложить аудитории поделиться своими мыслями и опытом, связанными с обсуждаемыми российскими теориями личности. Вопросы могут быть заданы, чтобы вызвать критическое мышление и облегчить обсуждение. Примеры и темати...
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