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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ,
ЗАНЯТИЯМ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. Информационно-аналитическое обслуживание как сервисная деятельность

Тема 1.1.  Общая 
характеристика 
информационно-
аналитического обслуживания

Понятие  информационно-аналитического  обслуживания.
Цели  и  задачи  информационно-аналитического
обслуживания  в  библиотеках.  Принципы  организации
информационно-аналитической  деятельности  в
библиотеках.  Методы  информационно-аналитической
обработки  информации  в  библиотеках.  Технологии
информационно-библиографического  поиска  и  отбора
информации.  Особенности  информационно-
библиографической  работы  с  электронными  ресурсами.
Информационно-библиографические  базы  данных  в
библиотеках: создание, ведение, использование.
Теоретические  основы  и  терминология  информационно-
аналитической  и  сервисной  деятельности.
Информационное  общество  и  общество  знаний.
Информация  и  знания  как  товар.  Эволюция
информационного  обслуживания  пользователей.
Особенности  информационных  услуг:  неосязаемость,
неотделимость  от  источника,  непостоянство  качества,
несохраняемость. Потребительские требования к услугам.

Тема 1.2. Возникновение и 
эволюция информационно-
аналитических услуг в 
библиотеках

Зарождение  информационно-аналитических  услуг  в
библиотеках  Древнего  мира.  Ярлыки  на  корзинах  в
библиотеке  Древнего  Шумера  как  первый  инструмент
систематизации.  Первые  описи-каталоги  в  античных
библиотеках.  Таблицы  Каллимаха  как  первый
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библиографический  указатель,  составленный  на  основе
фонда Александрийской библиотеки.
Информационно-аналитические  услуги  в  библиотеках
средневековой  Европы.  Рост  числа  печатных  изданий  и
библиотек  в  эпоху  Возрождения.  Библиотеки  Нового
времени  (XVI-XIX  вв.).  Первые  серьезные  каталоги  и
библиографические  издания.  Подходы  к  систематизации
растущих  фондов.  Печатные  каталоги  библиотек:
достоинства и недостатки.  Переход на карточные формы
каталогов в середине XIXв. Создание и развитие единых
схем  классификации  литературы.  Десятичная
классификация Мелвила Дьюи. Универсальная десятичная
классификация Поля Отле и Анри Лафонтена. Рост числа и
видовая  классификация  печатных  библиографических
указателей.  Информационные  услуги  библиотек  конца
XIX– начала XX в.

РАЗДЕЛ 2. Продукты и услуги библиотек нового типа
Тема 2.1. Цифровые услуги 
библиотек

Утрата  монополии  на  информационное  обслуживание.
Реализация  традиционных  функций  библиотек  сетевыми
программными средствами.
Закат  Эры  Гуттенберга.  Книгоиздание  в  Российской
Федерации: статистические данные РКП. Динамика числа
библиотек в Российской Федерации.
Место  библиотек  в  новой  информационной  экосистеме.
Миссия  современной  библиотеки.  Организация
интеллектуального  взаимодействия  как  основание
деятельности современных библиотек.
Функции  современной  библиотеки.  Модерирование
интеллектуального  взаимодействия.  Предоставление
пространства  и  оборудования  для  реализации
общественных  инициатив.  Реализация  просветительских
программ для разных пользователей возрастных категорий
и образов жизни.
Понятие  цифровых  услуг  библиотек  и  их  особенности.
Классификация  цифровых  услуг  библиотек.  Основные
принципы  организации  цифровой  среды  библиотек.
Технологии, используемые при предоставлении цифровых
услуг. Организация работы с пользователями в цифровой
среде библиотек.

Тема 2.2. Библиотечное 
краеведение

Задачи библиотеки нового типа. Востребованные сервисы
библиотек  нового  типа.  Универсальные  услуги
современных  библиотек.  Услуги  библиотек  нового  типа
для  различных  возрастных  категорий.  Цифровые  услуги
библиотеки.  Принципы работы с аудиторией.  Изменение
стилистики и содержания библиотечных мероприятий.
История  библиотечного  краеведения.  Краеведческие
фонды  и  ресурсы  библиотек.  Методы  и  технологии
краеведческого  поиска  и  анализа  информации.
Краеведческая  библиография  и  библиографические
указатели.  Краеведческое  обслуживание  пользователей
библиотеки.

РАЗДЕЛ 3.  Мировые информационные ресурсы: общая характеристика
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Тема 3.1. Понятие мировых
информационных ресурсов

Понятие  мировых  информационных  ресурсов.
Кардинальное  изменение  понимания,  состава  и  способов
доступа  к информационным ресурсам в последние 15-20
лет. 
Перечень  Виды  мировых  информационных  ресурсов.
История  возникновения  мировых  информационных
ресурсов.  Роль  мировых  информационных  ресурсов  в
современном  мире.  Принципы  работы  мировых
информационных ресурсов.

Тема 3.2. Разновидности 
полнотекстовых 
информационных ресурсов:
бесплатные электронные 
библиотеки, научные 
репозитории (архивы), 
коммерческие 
полнотекстовые базы 
данных, электронные 
библиотечные коллекторы

Мировые  библиографические  информационные  ресурсы.
Полнотекстовые  информационные  ресурсы.
Разновидности  полнотекстовых  информационных
ресурсов:  бесплатные  электронные  библиотеки,  научные
репозитории (архивы), коммерческие полнотекстовые базы
данных, электронные библиотечные коллекторы.
Электронные  библиотеки;  Полнотекстовые  базы  данных:
научно-технические  базы  данных;  библиографические
базы  данных;  реферативные  базы  данных.  Научные
репозитории. Коммерческие полнотекстовые базы данных.
Библиотечные коллекторы.

РАЗДЕЛ 4. Типы информационных и библиотечных ресурсов

Тема 4.1. Открытые 
электронные библиотеки

Понятие бесплатных (открытых) электронных библиотек.
Зарождение бесплатных электронных библиотек в начале
1970-х  годов.  Создатели,  способы  комплектования  и
качество размещаемых материалов открытых собраний.
Общие сведения об открытых электронных библиотеках и
их  целях.  Функции  и  задачи  открытых  электронных
библиотек в современном информационном пространстве.
Классификация  открытых  электронных  библиотек  по
различным  критериям.  Особенности  функционирования
открытых  электронных  библиотек,  их  преимущества  и
недостатки.  Инструменты  и  сервисы,  предоставляемые
открытыми  электронными  библиотеками.  Тенденции
развития открытых электронных библиотек и перспективы
их развития.

Тема 4.2. Научные 
репозитарии (архивы)

Понятие научных репозиториев (архивов) и их основные
функции.  Виды  репозиториев:  институциональный,
дисциплинарный,  сводный.  Роль  репозиториев  в
повышении  уровня  и  качества  научной  коммуникации
(сбор,  хранение  и  обеспечение  открытого  доступа  к
академическому  цифровому  контенту).  Используемое
программное обеспечение. Основные проблемы открытых
научных  архивов.  Организация  и  характер  деятельности
крупнейших  мировых  издательств  научной  и  деловой
литературы.  Зарождение  коммерческих  сервисов  по
продаже  вторичной  информации  в  доцифровую  эпоху.
Деятельность Bowker,  Whitaker  & Sons  (British  Books  in
Print,  Whitaker's  Cumulative  Book  List),  UMI,  SCI  и
подобных компаний.  Источники  вторичной  информации
на  компакт-дисках  1990-2000  годы:  достоинства  и
недостатки.
Понятие  коммерческих  академических  баз  данных.
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Разновидности ведущих информационных компаний мира,
осуществляющих  продажу доступа  к  научной  и  деловой
информации:  компании-агрегаторы;  компании-
производители контента.
Понятие электронных библиотечных коллекторов. Истоки
возникновения  направление  бизнеса,  связанного  с
обеспечением  пользователей  библиотек  доступом  к
литературе широкого читательского назначения.
Описание научных репозитариев (архивов). Разновидности
научных  репозитариев:  академические,
правительственные,  коммерческие  и  т.д.  Преимущества
использования  научных  репозитариев.  Проблемы  и
ограничения  использования  научных  репозитариев,
способы  их  решения.  История  научных  репозитариев.
Развитие научных репозитариев в России и мире: примеры
успешных проектов и перспективы развития.

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

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

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  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
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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. Информационно-аналитическое обслуживание как сервисная 
деятельность

Тема 1.1. Общая характеристика информационно-аналитического обслуживания

Вопросы для самоподготовки:
1. Общая характеристика информационно-аналитического обслуживания
2. Возникновение и эволюция информационно-аналитических услуг в библиотеках

с Древнейших времен до начала XX века
3. Справочно-библиографический аппарат как основной продукт информационно-

аналитической деятельности библиотек во второй половине XX века
4. Причины расширения функций библиотек

Тема 1.2. Возникновение и эволюция информационно-аналитических услуг в 
библиотеках

Вопросы для самоподготовки:
1. Информационно-аналитические технологии в современной организации.
2. Организация информационно-аналитического обслуживания в органах 

государственной власти.
3. Использование информационно-аналитических технологий в маркетинге.
4. Информационное обслуживание в сфере образования.
5. Информационная безопасность в информационно-аналитической деятельности.
6. Применение информационно-аналитических методов в экономике.
7. Информационно-аналитическая поддержка принятия решений в бизнесе.
8. Информационное обеспечение управления персоналом.
9. Использование информационно-аналитических систем в управлении проектами.
10. Информационно-аналитическое сопровождение научно-исследовательской 

деятельности.

РАЗДЕЛ 2. Продукты и услуги библиотек нового типа

Тема 2.1. Цифровые услуги библиотек

Вопросы для самоподготовки:
1. Сервисы библиотек нового типа
2. Перспективные цифровые технологии в системе библиотечного обслуживания
3. Продукты и услуги современных библиотек нового типа
4. Новые технологии, используемые в работе библиотек нового типа
5. Взаимодействие библиотек нового типа с другими организациями и 

учреждениями

Тема 2.2. Библиотечное краеведение

Вопросы для самоподготовки:
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1. Краеведческий фонд библиотеки: состав, структура, организация.
2. Методы и приемы краеведческого поиска.
3. Использование электронных ресурсов для краеведческого исследования.
4. Методика написания краеведческих библиографических пособий.
5. Особенности краеведческого обслуживания читателей.

РАЗДЕЛ 3.  Мировые информационные ресурсы: общая характеристика

Тема 3.1. Понятие мировых информационных ресурсов

Вопросы для самоподготовки:
1. Причины изменения номенклатуры информационных ресурсов в последние 15-

20 лет. 
2. Основные виды цифровых информационных ресурсов.
3. Мировые библиографические информационные ресурсы.
4. Виды полнотекстовых информационных ресурсов.

Тема 3.2. Разновидности полнотекстовых информационных ресурсов: бесплатные 
электронные библиотеки, научные репозитории (архивы), коммерческие 
полнотекстовые базы данных, электронные библиотечные коллекторы

Вопросы для самоподготовки:
1. История развития мировых информационных ресурсов.
2. Классификация мировых информационных ресурсов.
3. Роль мировых информационных ресурсов в развитии общества.
4. Проблемы использования мировых информационных ресурсов.
5. Возможности использования мировых информационных ресурсов для развития 

науки и технологий.
6. Библиотечное дело и мировые информационные ресурсы.
7. Мировые информационные ресурсы и культура.
8. Мировые информационные ресурсы в образовании.

РАЗДЕЛ 4. Типы информационных и библиотечных ресурсов

Тема 4.1. Открытые электронные библиотеки

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные типы информационных ресурсов?
2. Научные репозитории (архивы).
3. Коммерческие академические базы данных
4. Электронные библиотечные коллекторы.

Тема 4.2. Научные репозитарии (архивы)

Вопросы для самоподготовки:
1. Информационные ресурсы: виды, особенности, классификация
2. Библиотечные ресурсы: понятие, функции, классификация
3. Информационные и библиотечные ресурсы в контексте современного 

информационного общества
4. Информационные ресурсы и информационная безопасность
5. Библиотечные ресурсы и их роль в развитии культуры и образования
6. Информационные ресурсы в научной деятельности
7. Библиотечные ресурсы как инструмент поддержки научных исследований
8. Информационные ресурсы как основа для принятия управленческих решений
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9. Библиотечные ресурсы в системе государственного управления
10. Информационные ресурсы и развитие электронной коммерции

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

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Информационные  и  библиотечные
ресурсы» 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.
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Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Основные требования к введению: 
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. 
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Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

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

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

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

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

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

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

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

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

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

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

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

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

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
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.
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Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
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; 
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8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

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

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).
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БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

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

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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
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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 зачёта.

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
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий
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13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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



25

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

Утверждены и введены в действие решением Ученого
совета  факультета  на  основании  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
(указываем реквизиты ФГОС)

Протокол заседания 
Ученого совета

факультета
№ ____

от «____» ________
20____ года

__.__.____

2.

*
Протокол заседания 

Ученого совета
факультета

№ ____
от «____» ________

20____ года

__.__.____

3.

*
Протокол заседания 

Ученого совета
факультета

№ ____
от «____» ________

20____ года

__.__.____

4.

*
Протокол заседания 

Ученого совета
факультета

№ ____
от «____» ________

20____ года

__.__.____



1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ
и.о. декана факультета политических и соци-

альных технологий

__________________/ С.В. Пивнева
«_28_» ____03_____ 20_23_ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ

Направление подготовки
«51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность»

Направленность
«Современная архивная работа и функционирование систем электронного документообо-

рота с применением систем искусственного интеллекта»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА БА-
КАЛАВРИАТА

Форма обучения
Заочная

Москва, 2023 г.



2

Методические  материалы  по  дисциплине  (модулю)  «Справочно-поисковый  аппарат
библиотеки» разработаны  на  основании  федерального  государственного  образовательного
стандарта высшего образования –  бакалавриата  по направлению подготовки/специальности
51.03.06  Библиотечно-информационная  деятельность,  утверждённого  приказом  Ми-
нистерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  08.06.2017  г.  № 524,  учебного
плана  по  основной  профессиональной  образовательной  программе  высшего  образования  -
программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности  51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность.

Методические  материалы  по  дисциплине  (модулю)  разработаны  рабочей  группой  в
составе: _Новиков И.А., ст. преп.__

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на заседа-
нии кафедры   информационных технологий, искусственного интеллекта и общественно-соци  -  
альных технологий цифрового общества факультета социальных и политических технологий

Протокол № _7_ от «_28_» __марта__ 20_23_ г.

Заведующий кафедрой 
канд. пед. наук, доцент С.В. Крапивка

(подпись)

Методические материалы по дисциплине (модулю) рецензированы и рекомендованы к
утверждению: 

ФГБОУ ВО «Московский политех-
нический университет», НОЦ инфо-
когнитивных технологий, доктор 
технических наук, профессор Н.И. Гданский

(подпись)

Канд. техн. наук, доцент кафедры 
информационных технологий, искус-
ственного интеллекта и обще-
ственно-социальных технологий ци-
фрового общества факультета 
политических и социальных техно-
логий В.Л. Симонов

(подпись)



3

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  ЗА-
НЯТИЯМ ..........................................................................................................................................................4

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю).....................4
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю).............5
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля).................................................9
1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине (модулю)..........10

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.........................................................................................10

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.........................................................................................................20

3.1.  Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обу-
чающихся по дисциплине (модулю)................................................................................................................20
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответ-
ствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося............................................20
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с
балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..........................................................21

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных заня-
тий по дисциплине (модулю).........................................................................................................................23

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)..........................................23

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 
(семинарских) занятий по дисциплине (модулю).........................................................................................24

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).....24

Приложение № 3  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лабораторных  за-
нятий по дисциплине (модулю).....................................................................................................................25

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)......................................25

Приложение № 4  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные пособия 
по  дисциплине (модулю)...............................................................................................................................26

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)......................................................26

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.........................................................................................................27



4

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, ЗА-
НЯТИЯМ 

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

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1 Общие сведения о справочно-поисковых средствах библиотеки

Тема 1.1. СПА библиотеки: 
определение, значение, состав 
и основные задачи

Основные  определения  понятия:  «справочно-поисковый
аппарат библиотеки». Роль, задачи и функции справочно-
поискового  аппарата  в  библиотечно-библиографическом
обслуживании читателей, в отражении мировых докумен-
тальных потоков, единого фонда страны и фонда конкрет-
ной библиотеки. Соотношение понятий «Справочно-поис-
ковый  аппарат»,  «Справочно-библиографический  аппа-
рат»,  «Справочно-библиографический  фонд»  и  «Спра-
вочно-информационный фонд». 
Отличие  справочно-поискового  аппарата  библиотеки  от
справочно-поискового аппарата музея или архива. Струк-
тура  справочно-поискового  аппарата:  справочно-биб-
лиографический фонд, система каталогов и картотек, элек-
тронные  базы  и  банки  данных,  фонд  неопубликованных
библиографических  пособий.  Понятие  «Виртуальный
справочно-поисковый аппарат». Общее и особенное в СПА
библиотек различных типов и видов. Основные принципы
организации СПА.

Тема 1.2. СБФ библиотеки Структура  справочно-библиографического  фонда.  Общие
требования  к  его  формированию.  Зависимость  СБФ  от
типа библиотеки,  профиля ее  деятельности и культурно-
экономического профиля обслуживаемого региона. Мате-
риалы законодательно-директивного характера и их роль в
библиотечно-библиографической  работе  библиотеки.  Си-
стема справочных изданий в СБФ. Библиографические по-
собия - важнейшая часть СБФ. Основные факторы , опре-
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деляющие  их  состав.  Фонд  неопубликованных  биб-
лиографических пособий и его роль в обслуживании чи-
тателей.  Проблемы  формирования  справочно-биб-
лиографического фонда.

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы формирования библиотечных каталогов
Тема 2.1. Справочно-поиско-
вый аппарат библиотек: теоре-
тический аспект

Основные положения в теории формирования библиотеч-
ного фонда. Теория соответствия. Основные положения и
концепции.  Теория  отбора.  Основные  положения  и
концепции.  Теория  полноты.  Основные  положения  и
концепции.  Ядро  библиотечного  фонда.  Технология
формирования библиотечного фонда.
Определение  справочно-поискового  аппарата  библиотек
(СПА). Функции СПА. Состав СПА: алфавитный, система-
тический,  предметный, электронный каталоги. Принципы
формирования СПА. Современные технологии и автомати-
зированные системы СПА.

Тема 2.2. Основные принципы 
и правила организации биб-
лиотечных каталогов.

Понятие каталога и его роль в библиотеке. Принципы 
организации каталогов: алфавитный и систематический. 
Правила составления каталожных карточек: формат, струк-
тура и содержание. Особенности составления карточек на 
электронные ресурсы и мультимедийные материалы. Пра-
вила хранения и учета каталожных карточек. Автоматиза-
ция каталогов и использование компьютерных технологий 
в библиотечной практике.

РАЗДЕЛ 3. Каталогизация – процесс формирования библиотечных фондов

Тема 3.1. Методы и техно-
логии каталогизации

Основные этапы каталогизации:  документационное  обес-
печение  каталогов,  организация  и  ведение  карточного  и
электронного  каталогов.  Особенности  технологии  в
условиях перехода к автоматизированной обработке. Внут-
реннее и внешнее оформление каталогов. Разделители , их
назначение и виды. Редактирование каталогов. Его основ-
ные  виды.  Пропаганда  каталогов.  Вопросы  определения
качества  каталогов  и  эффективности  их  использования.
Централизованная,  кооперированная  и  координированная
каталогизация. Функциональные обязанности библиотека-
рей,  ответственных  за  процессы  каталогизации.  Спра-
вочно-методический аппарат каталогизатора. Автоматизи-
рованное рабочее место каталогизатора.
Методы  каталогизации:  алфавитно-предметный,  система-
тический  и  смешанный.  Технологии  каталогизации:
карточная, машиночитаемая и электронная. Автоматизиро-
ванные  системы  управления  каталогами:  классификация,
преимущества  и  недостатки.  Каталогизация  электронных
ресурсов:  особенности  и  проблемы.  Стандарты и норма-
тивы каталогизации:  требования  к  структуре  и  содержа-
нию каталожных записей.

Тема 3.2. Автоматизация 
процессов каталогизации и 
использование компьютер-
ных технологий

Автоматизация  процесса  каталогизации:  преимущества  и
недостатки. Использование компьютерных технологий для
каталогизации: перспективы развития. Автоматические си-
стемы поиска: классификация и примеры. Электронные ка-
талоги:  структура и особенности работы. Интеграция ка-
талогов с другими базами данных: возможности и ограни-
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чения.
РАЗДЕЛ 4. Виды каталогов

Тема 4.1. Алфавитный, си-
стематический, предмет-
ный каталог

Задачи и функции алфавитного каталога /АК/, принципы
построения. Роль АК в системе библиотечных каталогов.
Характеристика основных, добавочных. ссылочных и спра-
вочных карточек АК. Технология организации АК: прави-
ла  группировки  и  расстановки  библиографических  запи-
сей. Логическая расстановка библиографических записей в
АК.  Авторские  комплексы  –  основа  АК.  Внутреннее  и
внешнее оформление АК. Вспомогательный аппарат к АК.
Задачи  и  функции  систематического  каталога/СК/  и
принципы его построения. Роль СК в системе библиотеч-
ных каталогов. Характеристика основных и дополнитель-
ных  карточек  СК.  Технология  организации  СК:  правила
группировки  и  расстановки  библиографических  записей.
Отражение в СК многоязычных изданий и разных видов
документов . Алфавитно-предметный указатель, значение
и функции.
Значение и функции предметного каталога /ПК/. Роль ПК в
системе библиотечных каталогов. Сходства и отличия си-
стематического и предметного каталогов. Характеристика
основных  и  дополнительных  карточек  ПК.  Технология
организации ПК: правила группировки и расстановки биб-
лиографических  записей.  Ссылочно-справочный  аппарат
ПК.  Внутреннее  и  внешнее  оформление  ПК.
Вспомогательный аппарат к ПК.
Порядок  составления  каталожного  описания  документа:
автор, название, выходные данные, аннотация. Особенно-
сти  организации  алфавитного  каталога:  принцип  распо-
ложения статей, использование индексов. Правила форми-
рования систематических каталогов: разделы, подразделы,
рубрики.  Предметный  каталог:  назначение,  структура,
принципы  формирования.  Использование  компьютерных
технологий  в  каталогах  библиотеки:  автоматизация,  ин-
теграция с другими системами. Роль каталога в библиотеч-
ном поиске: поиск информации, удобство использования,
доступность.

Тема 4.2. Электронный ка-
талог

Сводный каталог/СвК/,  значение  и  функции.  Виды СвК.
Корпоративные принципы создания СвК. Сводный каталог
библиотек  России,  Российский  сводный  каталог  ГПНТБ
РФ, российские  сводные каталоги  зарубежных,  рукопис-
ных и старопечатных изданий, их общая характеристика .
Международные  и  зарубежные  сводные  каталоги.  Про-
блемы обмена базами данных сводных каталогов через Ин-
тернет.
Основные  понятия  и  определения,  относящиеся  к  элек-
тронным каталогам (ЭК). Назначение и функции ЭК. Исто-
рия  возникновения  и  развития  ЭК  в  библиотеках.
Классификация  ЭК  по  различным  признакам.  Структура
ЭК.  Способы доступа  к ЭК.  Технические  особенности  и
принципы работы ЭК. Преимущества и недостатки исполь-
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зования ЭК. Проблемы и тенденции развития ЭК.
Электронный  каталог/ЭК/,  значение  и  функции.  Сравни-
тельный анализ  функций  электронного  и  карточного  ка-
талогов.  Технологические  процессы  создания  электрон-
ного каталога. Значение авторитетных данных. Характери-
стика программ поиска по ЭК. Заимствование машиночи-
таемых каталогизационных и авторитетных записей нацио-
нальных и зарубежных ЭК. Проблемы использования ЭК.
Место ЭК в системе каталогов библиотеки.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
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ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1 Общие сведения о справочно-поисковых средствах библиотеки

Тема 1.1. СПА библиотеки: определение, значение, состав и основные задачи

Вопросы для самоподготовки:
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1. Справочно-поисковый аппарат библиотеки: определение, значение, основные 
функции .

2. Структура СПА/ СБА/ библиотеки.
3. Новые технологии и их использование при формировании СПА.
4. Виртуальный СПА.
5. Справочно-библиографический фонд: определение, структура, функции.

Тема 1.2. СБФ библиотеки

Вопросы для самоподготовки:

1. Основные направления формирования СБФ в современных условиях библиотеки.
2. История развития каталогов в России.
3. Виды и формы библиотечных каталогов в современной библиотеке..
4. Значение и виде редактирования СБА в библиотеках.
5. Организация автоматизированного рабочего места каталогизатора.

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы формирования библиотечных каталогов

Тема 2.1. Справочно-поисковый аппарат библиотек: теоретический аспект

Вопросы для самоподготовки:

1. Краеведческий СБА в краеведческой работе библиотеки.
2. Вопросы организации баз данных в современной библиотеке.
3. Интернет-ресурсы: проблемы каталогизации и использования.
4. Каталогизация, характеристика процесса и виды.
5. Алфавитный каталог и его место в СБА/СПА/ библиотеки.

Тема 2.2. Основные принципы и правила организации библиотечных каталогов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Организация, ведение и использование систематического каталога.
2. Организация СБФ, ведение и использование предметного каталога.
3. Специальные виды каталогов в библиотеке.
4. Проблемы конверсии каталогов и картотек в современных библиотеках.
5. Универсальные ретроспективные библиографические пособия в СБФ современной биб-

лиотеки.

РАЗДЕЛ 3. Каталогизация – процесс формирования библиотечных фондов

Тема 3.1. Методы и технологии каталогизации

Вопросы для самоподготовки:

1. Законодательно-нормативные материалы и их роль в использова-НИИ СБФ библиоте-
ки.
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2. Положения и инструкции. Их роль в организации современного СПА.
3. Паспортизация каталогов.
4. Понятие «Система каталогов и картотек». Ее организация и функции.
5. Фонд неопубликованных библиографических пособий . Функции и место в СПА/СБА/.

Тема 3.2. Автоматизация процессов каталогизации и использование компьютерных тех-
нологий

Вопросы для самоподготовки:

1. Государственные библиографические пособия в работе современной библиотеки.
2. Научно-вспомогательные пособия в СБФ библиотек.
3. Рекомендательные пособия в работе современной библиотеки.
4. Персональные библиографические пособия в СБФ библиотеки.
5. Организация систематической картотеки статей.

РАЗДЕЛ 4. Виды каталогов

Тема 4.1. Алфавитный, систематический, предметный каталог

Вопросы для самоподготовки:

1. Специальные картотеки в работе библиотеки.
2. Тематические картотеки в библиотеке.
3. Энциклопедии - ядро справочных изданий в фонде.
4. Справочники, словари и путеводители в СБФ современной библиотеки 
5. Электронный каталог – новые возможности поиска библиографической информации.

Тема 4.2. Электронный каталог

Вопросы для самоподготовки:

1. Устные и наглядные средства пропаганды и популяризации СПА/СБА/.
2. Документационное обеспечение процессов каталогизации.
3. Основные направления развития справочно-информационных фондов в современных 

условиях.
4. Отраслевая специализация СИФов общедоступных библиотек.
5. Электронные средства выполнения справок в современной библиотеке.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Справочно-поисковый аппарат библио-
теки» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе само-
стоятельной 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 не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала. 



14

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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.
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. 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 ста-

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

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

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

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

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

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, показываются их сильные и слабые стороны; 

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

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

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

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

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

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

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

ной 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 прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  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 жела-
нию.

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 приложе-
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ний, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема явля-
ется недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и перера-
ботать необходимый материал. 

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы,  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, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, 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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

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

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

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-
шими изданиями; 

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-
держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-
ки 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 зна-

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

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

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

пользовании 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; рас-

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

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.
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3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 проек-
тов 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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 оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачёта.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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, ЗА-
НЯТИЯМ 

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

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1 Библиотековедение 
как наука

Становление  и  развитие  библиотековедческой  мысли.
Основные этапы развития отечественного библиотековеде-
ния  ХХ  века  как  общественной  науки.  Основные  этапы
развития зарубежного библиотековедения в ХХ веке.
 Содержание понятия «библиотековедение» на современ-
ном этапе. Базовые понятия библиотековедения. Библиоте-
коведение как теоретическое воспроизведение библиотеч-
ного дела. Органическая взаимосвязь библиотечной теории
и библиотечной практики.
Теоретическое и практическое значение вопроса о статусе
библиотековедения в системе наук. Взаимосвязи библиоте-
коведения  с  различными  отраслями  знания,  их  взаимо-
обогащение. Содержание и характер взаимосвязей библио-
тековедения с философией, культурологией, психологией,
социологией,  экономикой,  математикой.  Библиотековеде-
ние  и  библиографоведение,  книговедение,  информатика
как родственные, смежные науки, их единство и различия.
Проблема интеграции библиотековедения, библиографове-
дения, книговедения, прикладной информатики в единую
науку.

Раздел 2 Библиотека: основные
элементы

Библиотека как организация. Основные функции библио-
теки как организации. 
Структурно-функциональный  подход  в  библиотековеде-
нии.  Библиотека как система:  4-ех компонентная  модель
библиотеки Ю.Н. Столярова. Библиотечный фонд. Библио-
текарь. Читатель. Материально-техническая база. 
Основные  разделы  библиотековедения,  изучающие
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элементы библиотеки как системы.
Раздел 3. Система библиотек 
РФ и ее место в информацион-
ной инфраструктуре общества

Информационная инфраструктура общества: основные по-
нятия  и  функции.  Особенности  оборота  информации  в
обществе.  Правовое поле информационной деятельности.
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и за-
щите информации».
 Основные составляющие информационной инфраструкту-
ры. Архивы. Музеи. Государственная система научно-тех-
нической  информации.  Средства  массовой  информации.
Недокументируемая информация. Интернет.  Единое циф-
ровое пространство знаний. Отраслевой подход в органи-
зации информационной инфраструктуры.
 Понятие «система библиотек России». Отраслевой и тер-
риториальный принцип. Федеральный, региональный, му-
ниципальный  уровни.  Традиционная  библиотека  и  элек-
тронная библиотека.

Раздел 4. Типологическое и ви-
довое разнообразие библиотек

Значение типологического  и видового разнообразия биб-
лиотек  в  современном  библиотечном  деле,  применение
закона  Лотмана-Шрейдера.  Направления  развития  типо-
логического и видового разнообразия библиотек. Направ-
ления развития типологического и видового разнообразия
библиотек в русле структурно-функционального подхода в
библиотековедении.
 Типологическое и видовое разнообразие документов и его
влияние на типологическое и видовое разнообразие биб-
лиотек. Нотные библиотеки и коллекции. Патентные биб-
лиотеки и коллекции,  Государственный патентный фонд.
Библиотеки искусств.  Электронная библиотека в системе
библиотековедческих представлений о типах и видах биб-
лиотек. Разбор конкретных ситуаций.
 Читательское разнообразие как основа для развития типо-
логического  и  видового  разнообразия  библиотек.
Демографические критерии дифференциации и их отраже-
ние в ФЗ «О библиотечном деле». Дихотомия профессио-
нальных и непрофессиональных потребностей как основа
дифференциации  библиотек  (библиотечно-информацион-
ное  обслуживание  органов  государственной  власти,  биб-
лиотечно-информационное  обслуживание  учёных,  биб-
лиотечно-информационное  обслуживание  военных,  биб-
лиотечно-информационное  обслуживание  школьников  и
студентов и т.д.). Особенные потребности и интересы как
основа  для  дифференциации  библиотек  (библиотеки  для
слепых  и  слабовидящих,  конфессиональные  библиотеки,
тюремные библиотеки  и  т.д.).  Разбор  конкретных ситуа-
ций.
Субъекты  библиотечно-информационной  деятельности  и
их отражение в современных классификациях библиотек.
Виды библиотек в соответствие с порядком учреждения и
формами  собственности.  Государственные  библиотеки,
учрежденные  органами  государственной  власти.  Нацио-
нальные библиотеки. Федеральные библиотеки: библиоте-
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ки,  подведомственные  Министерству  культуры  Рос-
сийской  Федерации;  библиотеки,  подведомственные  Ми-
нистерству науки и высшего образования Российской Фе-
дерации. Библиотеки министерств и иных органов испол-
нительной власти. Разбор конкретных ситуаций.
Библиотеки  субъектов  Федерации:  областные,  краевые,
республиканские  универсальные  научные  библиотеки;
региональные  библиотеки  для  детей  и  юношества  (мо-
лодежи); региональные библиотеки для слепых. Централь-
ная  библиотека  субъекта  Российской  Федерации.  Разбор
конкретных ситуаций.
Муниципальные библиотеки. Библиотеки сельских поселе-
ний.  Библиотеки  организаций.  Разбор конкретных ситуа-
ций.
«Частная инициатива» в библиотечном деле, «частная биб-
лиотека». Личная библиотека. Семейная библиотека.
Библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и
физическими лицами, а также международными организа-
циями в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации. Разбор конкретных ситуаций.
Материально-техническая  база  как  элемент  библиотеки:
направления развития разнообразия библиотек. Организа-
ционно-правовой статус.  Централизованная библиотечная
система.  Финансирование.  Недвижимостный  комплекс.
Технологические решения: электронная библиотека, Наци-
ональная  электронная  библиотека.  Организационный
формат. «Модельный стандарт деятельности общедоступ-
ной библиотеки». Мобильность как критерий дифференци-
ации  библиотек:  мобильные  библиотеки,  КИБО.  Разбор
конкретных ситуаций.

Раздел 5. Нормативно-право-
вые акты в библиотечном деле

Федеральный  закон  «О  библиотечном  деле».  Стратегия
развития библиотечного дела до 2030 года.

Раздел 6. Библиотечная про-
фессия: современные требова-
ния, вопросы профессиональ-
ной стандартизации и образо-
вания

Библиотечная профессия: определение границ, зоны взаи-
модействия с другими профессиями. Позиция библиотеч-
ной профессии в современной профессиональной структу-
ре общества. Библиотечное образование в системе профес-
сионального  образования.  Двухуровневое  библиотечное
образование.  Профессиональные  траектории  библиотека-
ря.
Профессиональная  стандартизация  специалиста  биб-
лиотечно-информационной деятельности. Функциональная
карта  библиотечно-информационной  профессиональной
деятельности.  Трудовые  функции  современного  библио-
текаря. Соотношение трудовых функций и знаний, умений,
уровня образования.

Раздел 7. Концепции библиоте-
ки в информационном обще-
стве

Цифровизация  библиотеки:  основные  направления  и
концепции. Интеллектуализация библиотечно-информаци-
онной деятельности. «Библиотека как третье место». «Биб-
лиотека как институт памяти».

Раздел 8. Актуальные про-
блемы библиотечного дела в 

Проблемы  финансирования  библиотек.  Проблемы
комплектования фондов. Проблемы неудовлетворительной
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России материальной  базы.  Проблемы  информатизации  библио-
тек.  Сокращение  количества  библиотек.  Реформирование
библиотек (объединение, перепрофилирование). Проблемы
воспроизводства кадров. Отсутствие единой государствен-
ной системы сбора статистических сведений о состоянии
библиотечного дела в стране в целом.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 
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- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1 Библиотековедение как наука

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль библиотеки в современном обществе
2. Участие библиотечного сообщества в развитии науки и культуры
3. Методы сбора и анализа статистических данных о работе библиотек
4. Объект и предмет библиотековедения
5. Концепции библиотековедения
6. Основные библиотечные школы
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РАЗДЕЛ 2 Библиотека: основные элементы

Вопросы для самоподготовки:
1. Библиотечный фонд как система: основные элементы
2. Кумулятивная функция библиотечного фонда
3. Коммуникативная функция библиотечного фонда
4. Мемориальная функция библиотечного фонда
5. Внутрисистемные функции библиотечного фонда в отношении читателя, биб-

лиотекаря, материально-технической базы
РАЗДЕЛ 3. Система библиотек РФ и ее место в информационной инфраструктуре 

общества

Вопросы для самоподготовки:
1. Структура системы библиотек РФ
2. Типы библиотек России по ФЗ “О библиотечном деле”
3. Принципы работы системы библиотек РФ
4. Какова роль системы библиотек РФ в обеспечении доступа к информации
5. Перспективы развития системы библиотек РФ

РАЗДЕЛ 4. Типологическое и видовое разнообразие библиотек

Вопросы для самоподготовки:
1. Типы библиотек по характеру деятельности
2. Типы библиотек по форме собственности
3. Виды библиотек по объему фонда
4. Виды библиотек по типу обслуживания

РАЗДЕЛ 5. Нормативно-правовые акты в библиотечном деле

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные  законодательные  акты,  регулирующие  деятельность  библиотек  в  Рос-

сийской Федерации.
2. Правовые аспекты взаимоотношений между библиотеками и пользователями.
3. Права и обязанности библиотекарей в соответствии с законодательством.
4. Ответственность библиотек за сохранность библиотечных фондов.
5. Международные правовые нормы, касающиеся библиотечной деятельности.

РАЗДЕЛ 6. Библиотечная профессия: современные требования, вопросы профес-
сиональной стандартизации и образования

Вопросы для самоподготовки:
1. Современные требования к библиотекарю
2. Профессиональный стандарт “Библиотечно-информационная деятельность”
3. Подготовка профессиональных кадров
4. Профессиональная этика библиотекаря
5. Навыки и знания библиотекаря
6. Повышение квалификации библиотекаря

РАЗДЕЛ 7. Концепции библиотеки в информационном обществе

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль  библиотеки  в  информационном  обществе:  предоставление  доступа  к

информации, сохранение и распространение культурного наследия, поддержка
образования и науки, развитие информационной грамотности.
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2. Изменение  функций  библиотеки  в  эпоху  цифровых  технологий:  переход  от
традиционной  модели  хранения  и  выдачи  книг  к  предоставлению  доступа  к
электронным ресурсам, использование новых технологий для улучшения каче-
ства обслуживания пользователей.

3. Тенденции развития библиотечной инфраструктуры в информационном обще-
стве: создание сетевых библиотек, интеграция библиотечных систем с другими
информационными ресурсами, использование облачных технологий для хране-
ния и обработки данных.

4. Проблема сохранения и защиты культурного наследия в информационном обще-
стве:  необходимость  сохранения  традиционных  форм  хранения  и  передачи
информации, защита авторских прав и интеллектуальной собственности, борьба
с пиратством и нелегальным использованием контента.

5. Проблемы  доступности  информации  для  маломобильных  групп  населения  в
информационном  обществе:  использование  специальных  форматов  и  техно-
логий,  создание  адаптивных  веб-сайтов  и  приложений,  разработка  программ
поддержки для людей с ограниченными возможностями.

РАЗДЕЛ 8. Актуальные проблемы библиотечного дела в России

Вопросы для самоподготовки:
1. Проблемы библиотечного дела в России в «Стратегии развития библиотечного 

дела до 2030 года»
2. Проблемы в работе библиотек в условиях цифровизации
3. Проблемы управления библиотечными фондами и ресурсами
4. Перспективы развития библиотечного дела в России

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Библиотековедение»  предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных за-
нятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-
чающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-
ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
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стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

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

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
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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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 
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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 об-
суждению. 

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 науч-

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

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

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

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

ленных 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 представ-
ленной проблеме. 

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

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

ной 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 прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  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 жела-
нию.

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 приложе-
ний, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема явля-
ется недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и перера-
ботать необходимый материал. 

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы,  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, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, 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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

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

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

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный 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, по-
священным 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,  от-

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

ки 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 зна-

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

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

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

пользовании 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; рас-

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

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 проек-
тов 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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 оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачёта.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы права как системы.

Тема 1.1. Понятие «право», его 
принципы и функции. Понятие  «право»  и  «правовое  государство».

Система  российского  права.  Разновидности  нормативно-
правовых актов: законы и подзаконные акты. Принципы и
функции  права.  Действие  норм  права  во  времени,  в
пространстве  и  по  кругу  лиц.  Реализация  права.
Толкование  права:  задачи  и  особенности,  реализация  и
применение  права,  ответственность  за  совершение
правонарушений.

Тема 1.2. Роль права в военно-
мемориальной работе. Значение  права  для  сохранения  мемориальных

памятников.  Ответственность  за  правонарушения
(вандализм).  Классификация  объектов  военно-
мемориального  значения.  Участие  разноуровневых
органов  власти  в  правотворческом  процессе  военно-
мемориальной  деятельности.  проблемы  и  противоречия
правового  регулирования  военно-мемориальной
деятельности.

РАЗДЕЛ 2. Основные области нормативного правового регулирования военно-
мемориальной работы.

Тема 2.1. Нормативно-
правовое регулирование 
деятельности разноуровневой 
политической власти и 

Нормативно-правовое  регулирование  деятельности
разноуровневой политической власти и органов военного
управления  в  сфере  увековечения  памяти  погибших  при
защите  Отечества.  Федеральные  законы  и  другие  виды
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органов военного управления 
в сфере увековечения памяти 
погибших при защите 
Отечества.

нормативно-правовых  актов  органов  центральной,
региональной  и  местной  власти  в  сфере  увековечения
памяти  погибших  при  защите  Отечества.
Институциональные  основы  сохранения  российского
военно-мемориального  наследия  на  федеральном  уровне
государственной  культурной  политики.  Акторы  РФ,
способствующие  сохранению  военно-мемориального
наследия:  Российский  организационный  комитет
«Победа»,  Росвоенцентр  при  Правительстве  РФ,
Министерство обороны РФ, Министерство культуры РФ и
Российское военно-историческое общество.

Тема 2.2. Правовое 
регулирование деятельности 
общественно-государственных 
(общественных) объединений 
на территории Российской 
Федерации.

Правовое  регулирование  деятельности
общественно-государственных  (общественных)
объединений  на  территории  Российской  Федерации.
Понятие  «общественно-государственная  организация».
Общественно-государственные  (общественные)
объединения в военно-мемориальной сфере. Федеральный
закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N
82-ФЗ.

РАЗДЕЛ 3. Основные направления нормативного правового регулирования
военно-мемориальной работы.

Тема 3.1. Правовое 
регулирование организации и 
проведения поисковой работы.

Понятие  «поисковое  движение».  Поисковое
движение как форма военно-патриотического воспитания.
Приказ Министра обороны РФ от 19 ноября 2014 г. № 845
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  проведения
поисковой  работы  общественно-государственными
объединениями,  общественными  объединениями,
уполномоченными  на  проведение  такой  работы,
осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских
захоронений  и  непогребенных  останков,  установления
имен  погибших  и  пропавших  без  вести  при  защите
Отечества  и  увековечения  их  памяти».  «Соглашение  о
сотрудничестве  между  Министерством  обороны
Российской Федерации и Общероссийским общественным
движением по увековечению памяти погибших при защите
Отечества  «Поисковое  движение  России»,
Общероссийской  общественно-государственной
организацией  «Российское  военно-историческое
общество»,  Общероссийской  общественно-
государственной  организацией  «Добровольное  общество
содействия  армии,  авиации  и  флоту  России,
Всероссийским  общественным  движением  «Волонтеры
Победы» (далее  –  Соглашение),  подписанное  14 декабря
2016  г.  Примеры  результатов  поисковых  работ  в
мемориальной сфере.

Тема 3.2. Нормативное 
правовое регулирование 
действий по захоронению 
(перезахоронению) останков, 

Нормативное правовое регулирование действий по
захоронению (перезахоронению) останков, погибших при
защите  Отечества,  найденных  в  ходе  проведения
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погибших при защите 
Отечества, найденных в ходе 
проведения поисковых работ.

поисковых  работ.  Государственная  политика  в  сфере
эксгумации  и  захоронении  останков.  Закон  РФ  от
14.01.1993 N 4292-1 (ред. от 29.12.2022) «Об увековечении
памяти  погибших  при  защите  Отечества».  Общие
положения  по  поиску,  эксгумации  и  перезахоронению
останков. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред.
от  28.12.2022)  «О  погребении  и  похоронном  деле».
Нормативно  –  правовое  регулирование  использования,
найденных в ходе проведения поисковых работ, (воинской
атрибутики) вооружения, военной техники и боеприпасов.

Тема 3.3. Нормативное 
правовое регулирование 
сохранения памяти о погибших
при защите Отечества.

Нормативное  правовое  регулирование  сохранения
памяти  о  погибших  при  защите  Отечества.  Понятия
«монумент»,  «братская  могила»,  «могила  неизвестного
солдата»,  «вечный  огонь».  Федеральный  закон  «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
N 73-ФЗ. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 214-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Российской
Федерации  «Об  увековечении  памяти  погибших  при
защите  Отечества».  Федеральный  закон  от  19.05.1995  N
80-ФЗ  (ред.  от  29.12.2022)  Об  увековечении  Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов.

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
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конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 1.1. Понятие «право», его принципы и функции.

Вопросы для самоподготовки:

1. Проблемы и противоречия системы российского права.
2. Нормативно-правовые акты: законы и подзаконные акты.
3. Проблема толкования права.

Тема 1.2. Роль права в военно-мемориальной работе.

Вопросы для самоподготовки:

1. Вандализм - проблема современности.
2. Можно ли уничтожать памятники?
3. Как правовая система защищает военно-мемориальное наследие РФ.

РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВНЫЕ  ОБЛАСТИ  НОРМАТИВНОГО  ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Тема  2.1.  Нормативно-правовое  регулирование  деятельности  разноуровневой
политической  власти  и  органов  военного  управления  в  сфере  увековечения  памяти
погибших при защите Отечества.

Вопросы для самоподготовки:
1. Институциональные  основы  сохранения  российского  военно-мемориального

наследия на федеральном уровне.
2. Государственная политика в области военно-мемориального наследия.
3. Культурная память в контексте сохранения военно-мемориального наследия.

Тема  2.2. Правовое  регулирование  деятельности  общественно-государственных
(общественных) объединений на территории Российской Федерации.

Вопросы для самоподготовки:
1. Изучение  нормативно-правовой  базы  в  сфере  сохранения  военно-мемориальных

объектов.
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2. Основные законы, регулирующие защиту военно-мемориального наследия.
3. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ. 

РАЗДЕЛ  3.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  НОРМАТИВНОГО  ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Тема 3.1. Правовое регулирование организации и проведения поисковой работы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Изучение нормативно-правовых актов в области военно-мемориальной работы.
2. Приказ  Министра  обороны  РФ  от  19  ноября  2014  г.  №  845  “Об  утверждении
Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными
объединениями,  общественными  объединениями,  уполномоченными  на  проведение
такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений
и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества и увековечения их памяти”. 
3. «Соглашение  о  сотрудничестве  между  Министерством  обороны  Российской
Федерации  и  Общероссийским  общественным  движением  по  увековечению  памяти
погибших  при  защите  Отечества  «Поисковое  движение  России»,  Общероссийской
общественно-государственной  организацией  «Российское  военно-историческое
общество»,  Общероссийской  общественно-государственной  организацией
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России, Всероссийским
общественным движением «Волонтеры Победы» (далее – Соглашение),  подписанное
14 декабря 2016 г. Примеры результатов поисковых работ в мемориальной сфере. 

Тема  3.2. Нормативное  правовое  регулирование  действий  по  захоронению
(перезахоронению)  останков,  погибших  при  защите  Отечества,  найденных  в  ходе
проведения поисковых работ.

Вопросы для самоподготовки:
1. Закон  РФ  от  14.01.1993  N 4292-1  (ред.  от  29.12.2022)  "Об увековечении  памяти
погибших при защите Отечества".
2. Общие положения по поиску, эксгумации и перезахоронению останков.
3. Федеральный  закон  от  12.01.1996  N  8-ФЗ  (ред.  от  28.12.2022)  "О  погребении  и
похоронном деле".

Тема 3.3. Нормативное правовое регулирование сохранения памяти о погибших
при защите Отечества.

Вопросы для самоподготовки:
1. Федеральный  закон  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ.
2. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 214-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2
и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества».
3. Федеральный закон  от  19.05.1995 N 80-ФЗ (ред.  от  29.12.2022)  Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ.

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю).
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Тема 1.1. Понятие «право», его принципы и функции.
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Тема 1.2. Роль права в военно-мемориальной работе.

РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВНЫЕ  ОБЛАСТИ  НОРМАТИВНОГО  ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Тема  2.1.  Нормативно-правовое  регулирование  деятельности  разноуровневой
политической власти и органов военного  военного  управления в сфере увековечения
памяти погибших при защите Отечества.

13



Тема  2.2. Правовое  регулирование  деятельности  общественно-государственных
(общественных) объединений на территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ  3.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  НОРМАТИВНОГО  ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Тема 3.1. Правовое регулирование организации и проведения поисковой работы.
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Тема  3.2. Нормативное  правовое  регулирование  действий  по  захоронению
(перезахоронению)  останков,  погибших  при  защите  Отечества,  найденных  в  ходе
проведения поисковых работ.
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Тема 3.3. Нормативное правовое регулирование сохранения памяти о погибших
при защите Отечества.
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Правовые  аспекты  военно-
мемориальной  работы» 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
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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 (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
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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
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 
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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. 
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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. 
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;
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 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. 

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

промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь  к  зачету,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в  знаниях,  углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он
освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

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

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

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

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);
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 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

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

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

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

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

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

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

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по 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
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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)

Учебная дисциплина: Правовые аспекты военно-мемориальной работы
Раздел 1. Теоретические основы права как системы
Тема 1.1. Понятие «право», его принципы и функции
Цель:  раскрыть  основные  теоретические  основы  права  через  призму  основных

терминов и понятий, в контексте военно-мемориальной работы.
Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Понятие «право» и «правовое государство». Система
российского  права.  Разновидности  нормативно-правовых
актов:  законы  и подзаконные  акты.  Принципы и  функции
права. Действие норм права во времени, в пространстве и по
кругу  лиц.  Реализация  права.  Толкование  права:  задачи  и
особенности,  реализация  и  применение  права,
ответственность за совершение правонарушений

Интерактивная 
дискуссия, метод 
контроля знаний 
обучающихся и др.

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой.
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания,
вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)

Текст лекции.
Право  –  это  система  общеобязательных  и  формально  определенных  норм,

обеспечиваемых  государством  и  направленных  на  регулирование  поведения  людей  в
соответствии с принятыми устоями в разнообразных сферах жизни. 

Признаки права:
1. Право имеет нормативный характер,  т.е.  состоит из норм. Суть данного признака

заключается в констатации такого свойства, как распространение его на всех физических и
юридических лиц,  на все государственные и муниципальные образования,  находящиеся на
территории государства.  Это свойство права обусловлено верховенством и независимостью
(суверенитетом) государственной власти, от которой в основном и исходят нормы права.

2.  Исполнение  норм права обеспечивается  и охраняется  государством.  Большинство
правовых  норм  исполняется  и  соблюдается  добровольно.  Однако  далеко  не  все  из  них
претворяются в жизнь людьми в силу их внутреннего убеждения. Поэтому за каждой нормой
потенциально  стоит  возможность  государственного  принуждения  к  исполнению,  а  также
применение мер ответственности за ее нарушение.  Государство в прямом смысле охраняет
право. Обеспеченность норм права государственным принуждением – вот главный признак,
позволяющий отличить право от других социальных норм.

З.  Нормы  права  обязательно  выражены  в  официальной  форме:  закреплены  в
нормативных актах либо в других юридических документах (судебных решениях, договорах и
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др.).  Значительная  их  часть  облекается  в  законодательную  форму.  Иная  часть  права
существует  в  других  формах.  Вот  почему  право  никогда  не  может  совпадать  с
законодательством. Оно шире законодательства по объему и соотносится с ним как целое и
часть.

4. Юридические нормы отличаются формальной определенностью. Она проявляется не
только  в  том,  что  правовые  предписания  находят  письменное  выражение  в  различных
юридических документах, но и в том, что они по своему содержанию отличаются четкостью,
определенностью и даже лапидарностью, т.е. предельно сжатым, кратким и выразительным
слогом. Формальная определенность, важнейшее свойство права, позволяет внести строгость
и  четкость  в  общественный  порядок,  избежать  произвольного  толкования  и  применения
юридических норм.

5.  Нормы  права  образуют  не  совокупность,  а  именно  систему,  причем  систему,
разветвленную  и  детализированную,  отличающуюся  внутренним  единством,
согласованностью и логической взаимосвязью.

Принципы  права  –  основные  идеи,  руководящие  положения,  определяющие
содержание и направления правового регулирования. С одной стороны, они выражают некие
закономерности  права,  а  с  другой –  представляют  собой наиболее  общие  нормы,  которые
действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются на всех субъектов. Эти
нормы либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из общего смысла законов.

Принципы  права  определяют  пути  совершенствования  правовых  норм,  выступая  в
качестве  руководящих  идей  для  законодателя.  Они  являются  связующим  звеном  между
основными закономерностями развития и функционирования общества и правовой системой.
Благодаря  принципам,  правовая  система  адаптируется  к  важнейшим  интересам  и
потребностям человека и общества, становится совместимой с ними.

Правовые принципы подразделяются на свойственные праву в целом (общеправовые),
его  отдельным  отраслям  (отраслевые)  или  группе  смежных  отраслей  (межотраслевые).
Например,  к  отраслевым  относится  принцип  индивидуализации  наказания  в  уголовном
праве,к  межотраслевым  –  принцип  состязательности  в  гражданском  процессуальном  и
уголовно-процессуальном праве.

Виды принципов права: Общеправовые (общие) – выражают общее в содержании всех
отраслей права, представляют собой исходные начала внутри отраслевой правотворческой и
правоприменительной деятельности государства.

К числу этих принципов, в частности, относятся следующие:
- верховенства права;
- законности;
- равенства всех перед законом (равноправия);
- взаимной ответственности личности и государства;
- ответственности при наличии вины.
Межотраслевые выражают общее  в  содержании нескольких  смежных (родственных)

отраслей права (например, общими для таких отраслей права, как уголовно-процессуальное и
гражданско-процессуальное право, являются принцип гласности судопроизводства и принцип
состязательности при отправлении правосудия).

Отраслевые  лежат  в  основе  содержания  той  или  иной  отрасли  права  и  выражают
особенности той или иной конкретной отрасли права.  Например,  принципом гражданского
права  является  принцип  полного  возмещения  убытков,  принципом  уголовного  права  –
принцип индивидуализации наказания.

Функции  права  –  обусловленные  социальным  назначением  права  направления
правового  воздействия  на  общественные  отношения.  В  науке  понятие  «функция»
употребляется в самых разных значениях. Так, например, в математике термином «функция»
обозначается  зависимая  переменная  величина,  то  есть  величина,  изменяющаяся  по  мере
изменения  другой  величины,  называемой  аргументом.  В  биологии  –  это  специфическая
деятельность органа или всего организма (функция печени,  щитовидной железы и т. п.).  В
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других  науках  функция  –  это  направление  действия  какой-либо  системы  (например,
кибернетика).  Таким  образом,  термин  «функция»  весьма  многозначен,  он  приемлем  для
характеристики любых динамичных структур. Это обусловлено спецификой познавательных
задач  тех  наук,  в  которых  его  используют  (математика,  биология,  социология,
юриспруденция).  Однако  в  большинстве  случаев  с  функцией  связывается  направленное
избирательное воздействие системы (структуры, целого) на определенные стороны внешней
среды. В юридической науке понятие «функция'» характеризует социальную роль государства
и  права.  Почти  вековой  опыт  активного  использования  понятия  «функция  права»  на
сегодняшний день не позволяет констатировать наличие единого взгляда на эту проблему.
Если  синтезировать  многочисленные  точки  зрения,  то  можно  сделать  вывод,  что  под
функцией  права  понимают  либо  социальное  назначение  права,  либо  его  направления
правового воздействия на общественные отношения, либо и то и другое вместе взятое.

Выделяют две группы функции права.
1. К общесоциальным относят, в частности:
а) экономическую функцию – например, гражданско-правовые договоры обеспечивают

процесс перемещения материальных благ;
б) политическую функцию – право регулирует деятельность субъектов политической

системы;
в)  коммуникативную  функцию  –  посредством  права  обеспечивается  связь  между

объектами управления;
г) экологическую функцию.
2. Специально-юридические функции:
а) регулятивная выражается в воздействии права на общественные отношения путем

определения  правил поведения людей в различных ситуациях;  обеспечение  общественного
порядка;

б) охранительная направлена на охрану наиболее значимых общественных отношений,
реализуется путем применения специальных охранительных норм;

в)  оценочная  –  позволяет  праву  выступать  в  качестве  критерия  правомерности  или
неправомерности чьих-либо поступков.

г) воспитательную функцию – право отражает определенную идеологию, воздействует
на поведение людей;

В зависимости от сферы общественных отношений, попадающих под функциональное
воздействие права, и внутреннего строения права выделяют:

- общеправовые функции, относящиеся ко всей внутригосударственной системе права,
которая объединяет на согласованных началах норм, институты, отрасли права;

-  межотраслевые  функции,  действующие в  отношении  таких  отраслевых семей,  как
публичное или частное право, материальное или процессуальное право;

-  отраслевые,  связанные,  в  частности,  с  конституционным  правом  (функция
закрепления прав и свобод человека и гражданина), уголовным правом (функция определения
деяний, признаваемых преступлениями, и установления наказаний за их совершение);

-  функции  отдельных  норм  права,  имеющие  специфическую  направленность,
связанную, например, с действием запрещающих норм в уголовном праве; поощрительных
норм в трудовом праве, обязывающих – в административном и др.

Все  рассмотренные  функции  права  обеспечивают  в  жизни  общества  нормативные
начала, выражая многосложный процесс правового регулирования и правового воздействия.

РАЗДЕЛ  2.  Основные  области  нормативного  правового  регулирования  военно-
мемориальной работы.
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Тема 2.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности разноуровневой 
политической власти и органов военного управления в сфере увековечения памяти погибших 
при защите Отечества.

Цель: раскрыть основные положения нормативно-правового регулирование 
деятельности в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Структура лекционного занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Федеральные  законы  и  другие  виды  нормативно-
правовых  актов  органов  центральной,  региональной  и
местной власти в сфере увековечения памяти погибших при
защите  Отечества.  Институциональные основы сохранения
российского  военно-мемориального  наследия  на
федеральном уровне государственной культурной политики.
Акторы  РФ,  способствующие  сохранению  военно-
мемориального  наследия:  Российский  организационный
комитет  «Победа»,  Росвоенцентр  при  Правительстве  РФ,
Министерство обороны РФ, Министерство культуры РФ и
Российское военно-историческое общество.

Интерактивная 
дискуссия, метод 
контроля знаний 
обучающихся и др.

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой.
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания,
вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.).

Текст лекции
В  Российской  Федерации  нормативно-правовое  регулирование  деятельности

разноуровневой политической власти и органов военного управления, в сфере увековечения
памяти  погибших  при  защите  Отечества  осуществляется  на  основании  определённых
законодательных актов.

Один  из  основных  законов,  регулирующих  данную  сферу  –  это  закон  Российской
Федерации от 14 января 1993 г N 4292-1 «Об  увековечении памяти погибших при защите
Отечества».  В  данном  законе  определены  основные положения,  касающиеся  увековечения
памяти погибших военнослужащих и граждан, погибших при защите Отечества. В частности,
закон устанавливает порядок выдачи посмертных знаков отличия, возведения памятников и
мемориальных  комплексов,  а  также  поддержки  музеев,  выставок  и  других  мероприятий,
связанных с увековечением памяти погибших. Кроме того, в данной сфере действуют и другие
законы (Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ).

Все эти законы определяют правовые механизмы, которые позволяют разноуровневым
органам государственной власти и органам военного управления действовать в рамках закона
и обеспечивать увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Обязанности  по  организации  и  руководству  работой  по  увековечению  памяти
защитников  Отечества  в  Российской  Федерации  и  за  её  пределами  возложены  на
Министерство  обороны  Российской  Федерации.  В  структуре  Министерства  обороны  РФ
имеется Департамент по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Департамент
Министерства  обороны  Российской  Федерации  по  увековечению  памяти  погибших  при
защите Отечества предназначен для реализации задач, возложенных на Минобороны России
как  уполномоченный  федеральный  орган  исполнительной  власти  в  сфере  увековечения
памяти  погибших  при  защите  Отечества  и  совершенствования  нормативно-правовой  базы
данного вида деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Основные задачи:
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-  организация  и  обеспечение  работы  в  сфере  увековечения  памяти  погибших  при
защите  Отечества  в соответствии  с  установленными  Министерству  обороны  Российской
Федерации полномочиями и компетенцией Управления в данном виде деятельности.

-  руководство  деятельностью  представительств  (представителей)  Министерства
обороны Российской Федерации по организации и  ведению военно-мемориальной работы за
рубежом.

-  планирование  и  организация  в  Министерстве  обороны  Российской  Федерации  в
установленном порядке мероприятий, связанных с поиском, эксгумацией и перезахоронением
останков погибших при защите Отечества.

-  организация  деятельности  по  проведению  обязательной  государственной
дактилоскопической  регистрации  военнослужащих  и  граждан,  призываемых  на  военную
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

В том  числе, в  1997  году  был  учрежден  «Российский  государственный  военный
историко-культурный  центр  при  Правительстве  РФ»  (Росвоенцентр)  –  для  разработки  и
реализации программ и планов по решению задач военно-исторического,  мемориального и
культурно-воспитательного  характера,  по  поддержке  и  консолидации  движений  ветеранов
войн, ветеранов военной службы и правоохранительных органов Правительством РФ. 

История  Российского  государственного  военного  историко-культурного  центра  при
Правительстве  Российской  Федерации  (Росвоенцентра)  непосредственно  связана  с важным
историческим  этапом  государства,  когда  Указом  Президента  Российской  Федерации
от 26 июня  1992 г.  № 710  был  образован  Российский  государственный  морской  историко-
культурный центр при Правительстве Российской Федерации (Морской центр). Данный центр
создавался  на срок  до 1 января  1997 г.  для  разработки  и руководства  ходом  реализации
программы празднования 300-летия Российского флота.

По  завершению  решения  поставленных  задач  по предложению  министерств
и ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных
организаций постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 317
Морской  центр  был  преобразован  в Росвоенцентр  с целью  сохранения  и дальнейшего
использования  накопленного  опыта  по разработке  и проведению  масштабных  историко-
патриотических,  мемориальных  и культурно-воспитательных  мероприятий
на общегосударственном и региональном уровнях.

Структура Росвоенцентра включает руководство (директор, первый заместитель и два
заместителя директора) и отделы (службы) по основным направлениям деятельности.

В 1999 году Правительством Российской Федерации Росвоенцентру совместно с рядом
федеральных министерств и ведомств было поручено возглавить разработку государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы»,
которая  была  принята  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  16 февраля
2001 г.  № 122 .  Одновременно  с этим Росвоенцентр  стал  одним из головных исполнителей
Программы.

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 11 июля  2005 г.  № 422
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2006-2010 годы»  на Росвоенцентр  возложена  функция  организационного  сопровождения
реализации указанной Программы.

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 5 октября  2010 г.  № 795
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011-2015 годы» на Росвоенцентр возложены функции организационного  сопровождения
и головного исполнителя Программы.

Основными задачами Росвоенцентра являются:
-  разработка  и реализация  с участием  федеральных  органов  исполнительной  власти,

органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  ветеранских
и профсоюзных  организаций,  научных  и образовательных  учреждений,  общественных
и религиозных  объединений  мероприятий,  направленных  на решение  проблем  военно-
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патриотического  воспитания  молодежи  и повышения  обороноспособности  страны
во исполнение Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества», Федеральных законов «О ветеранах», «О днях воинской славы (победных днях)
России», «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
—1945 годов»;

-  обеспечение  проведения  военно-мемориальных  мероприятий,  культурно-
просветительной,  творческой,  научно-образовательной  и издательской  деятельности,
пропаганды  и освещения  в средствах  массовой  информации  материалов,  раскрывающих
героическую историю и боевые традиции российской армии и флота;

-  содействие развитию взаимовыгодных культурных и научных связей с зарубежными
странами,  с организациями  ветеранов  по вопросам  военной  истории,  проблемам  ветеранов
и военно-патриотического воспитания молодежи;

-  объединение  усилий  и координация  деятельности  федеральных  органов
исполнительной власти,  органов  исполнительной власти  субъектов  Российской Федерации,
предприятий, профсоюзных, ветеранских, других общественных и религиозных организаций,
творческих  союзов  и граждан  для  решения  проблем  ветеранов,  осуществления  мер
по созданию  условий,  обеспечивающих  их социально-экономическое  и моральное
благополучие;

-  организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Российского
организационного комитета  по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными
событиями  военной  истории  Отечества  и по делам  ветеранов  по вопросам,  касающимся
реализации планов и программ Росвоенцентра.

Так Росвоенцнетром ежегодно проводится открытие и закрытие Всероссийской «Вахты
Памяти»,  международная  выставка  «Народная  память  о  защитниках  Отечества»  по
результатам работы поисковых объединений и отрядов.

Также, военно-мемориальную  работу  осуществляет  российский  организационный
комитет «Победа» (утверждён Указом Президента Российской Федерации от 5 августа 2000
года N 1441) является совещательным и консультативным органом при президенте России. Он
образован в целях проведения единой государственной политики в области патриотического
воспитания  граждан  страны  и  в  отношении  ветеранов.  В  состав  РОК  «Победа»  входят
руководители  администрации  президента,  правительства,  Совета  Федерации,
Государственной  думы,  федеральных  органов  исполнительной  власти,  полномочные
представители  президента  в  федеральных  округах,  представители  ряда  общественных
организаций.

Следует  отметить  и  российское добровольное  самоуправляемое  общественно-
государственное объединение, основанное в 2012 году указом президента России Владимира
Путина.  Российское  военно-историческое  общество  образовано  в  соответствии  с
Указом Президента  Российской  Федерации от  29  декабря  2012  года  № 1710  и  считается
продолжателем  существовавшего  в 1907-1914  годах Императорского  Русского  военно-
исторического общества. Деятельность данной организации, согласно декларации, направлена
на изучение и популяризацию военной истории России, а также сохранение объектов военно-
исторического культурного наследия.

РАЗДЕЛ  3.  Основные  направления  нормативного  правового  регулирования  военно-
мемориальной работы.

Тема 3.1. Правовое регулирование организации и проведения поисковой работы.

Цель: рассмотреть основные  правовые нормы в рамках регулирование организации и
проведения поисковой работы.

Структура лекционного занятия.
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№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Понятие «поисковое движение». Поисковое движение
как  форма  военно-патриотического  воспитания.  Приказ
Министра  обороны  РФ  от  19  ноября  2014  г.  №  845  «Об
утверждении Порядка организации и проведения поисковой
работы  общественно-государственными  объединениями,
общественными  объединениями,  уполномоченными  на
проведение  такой  работы,  осуществляемой  в  целях
выявления  неизвестных  воинских  захоронений  и
непогребенных  останков,  установления  имен  погибших  и
пропавших без вести при защите Отечества и увековечения
их  памяти».  «Соглашение  о  сотрудничестве  между
Министерством  обороны  Российской  Федерации  и
Общероссийским  общественным  движением  по
увековечению  памяти  погибших  при  защите  Отечества
«Поисковое  движение  России»,  Общероссийской
общественно-государственной  организацией  «Российское
военно-историческое  общество»,  Общероссийской
общественно-государственной организацией «Добровольное
общество  содействия  армии,  авиации  и  флоту  России,
Всероссийским  общественным  движением  «Волонтеры
Победы»  (далее  –  Соглашение),  подписанное  14  декабря
2016  г.  Примеры  результатов  поисковых  работ  в
мемориальной сфере.

Интерактивная 
дискуссия, метод 
контроля знаний 
обучающихся и др.

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой.
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания,
вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.).

Текст лекции
Поисковое движение  является  одной из форм военно-патриотического  воспитания  в

России. Оно направлено на поиск и организацию поиска останков советских военнослужащих,
погибших во время Великой Отечественной войны и других военных конфликтов, а также на
обнаружение  и  сохранение  исторических  артефактов  и  документов  связанных с  военными
событиями.

Поисковое  движение  включает  деятельность  многих  общественных  организаций,
фондов и  волонтерских  групп,  которые совместно  с  органами власти  проводят поисковые
работы на территории России и других стран мира. В рамках этих работ они ищут останки
погибших  военнослужащих,  проводят  их  идентификацию  и  организуют  их  достойное
захоронение. Поисковое  движение  также  включает  в  себя  проведение  исторических
экспедиций,  посещение  военных  музеев  и  мемориалов,  организацию  патриотических
мероприятий  и  конкурсов,  направленных  на  сохранение  исторической  памяти  о  военных
событиях. Поисковое движение является важной формой военно-патриотического воспитания,
которая  позволяет  молодому  поколению  понимать  и  ценить  историческую  память  своей
страны,  уважать  подвиг  наших  предков  и  сохранять  память  о  них.  Как  и  любое  другое
движение,  поисковое  движение  может  быть  использовано  в  качестве  формы  военно-
патриотического воспитания. В рамках поискового движения могут проводиться мероприятия,
направленные на формирование у участников чувства патриотизма, любви к Родине, уважения
к  истории  и  культуре  своей  страны. Например,  в  рамках  поисковых  экспедиций  можно
организовывать посещение музеев, памятников истории и культуры, мест боевой славы, где
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участники смогут узнать о героических подвигах своих предков и о том, как они защищали
свою Родину. Также в рамках поискового движения можно проводить военно-патриотические
игры и соревнования, которые помогут участникам развить такие качества, как выносливость,
смелость, настойчивость, дисциплина и командный дух. В целом, поисковое движение может
стать  отличной  площадкой  для  военно-патриотического  воспитания,  которое  поможет
участникам  лучше  понять  свою  историю  и  культуру,  а  также  развить  в  себе  качества,
необходимые для защиты своей Родины.

Поисковая  работа  организуется  и  проводится  общественно-государственными
объединениями,  общественными  объединениями,  уполномоченными  на  проведение  такой
работы, в порядке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти  по  увековечению  памяти  погибших  при  защите  Отечества,  в  целях  выявления
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших
и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.

В  целях  реализации  статьи  8  Закона  Российской  Федерации  от  14  января  1993 г.
№ 4292-1  «Об  увековечении  памяти  погибших  при  защите  Отечества»  был  принят  приказ
Министра обороны РФ от 19 ноября 2014 г. № 845 «Об утверждении Порядка организации и
проведения  поисковой  работы  общественно-государственными  объединениями,
общественными  объединениями,  уполномоченными  на  проведение  такой  работы,
осуществляемой  в  целях  выявления  неизвестных  воинских  захоронений  и  непогребенных
останков,  установления  имен  погибших  и  пропавших  без  вести  при  защите  Отечества  и
увековечения  их  памяти».  В  нём  показан  порядок  организации  и  проведения  поисковой
работы  общественно-государственными  объединениями,  общественными  объединениями,
уполномоченными  на  проведение  такой  работы,  осуществляемой  в  целях  выявления
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших
и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.

Так, при организации поисковой работы:
а) подбирается и готовится оборудование, необходимое для ее проведения;
б) проводятся: предварительное установление источников финансирования поисковых

работ; составление сметы финансовых средств на проведение поисковых работ; определение
порядка  материально-технического  обеспечения  выполнения  поисковых  работ;  сбор
информации о предполагаемом месте проведения поисковых работ;

в)  разрабатывается  план  проведения  поисковых  работ  по  рекомендуемому  образцу,
приведенному в приложении № 1 к настоящему Порядку;

г) организуется информирование территориальных органов Министерства внутренних
дел  Российской  Федерации  (далее  -  МВД  России)  о  предстоящих  поисковых  работах  и
согласование порядка взаимодействия с ними по вопросам обеспечения безопасности граждан
и общественного порядка при их проведении.

При проведении поисковых работ принимаются меры по обеспечению безопасности их
проведения и соблюдению техники безопасности. 

Найденные  при  проведении  поисковых  работ  останки  и  вещи  (документы,  личные
вещи, награды) воинов, погибших и пропавших без вести при защите Отечества, учитываются
в журнале учета найденных останков погибших (умерших) воинов, их документов,  наград,
личных вещей, воинского снаряжения и других предметов.

Захоронение  выявленных  в  ходе  проведения  поисковых  работ  останков  воинов,
погибших и пропавших без вести при защите Отечества, проводится в соответствии со статьей
4 Закона  Российской Федерации от  14  января 1993 г.  № 4292-1  «Об увековечении  памяти
погибших при защите Отечества».

Найденные  при  проведении  поисковых  работ  стрелковое  оружие,  боеприпасы,
взрывные устройства,  взрывчатые вещества,  вооружение,  военная техника и их фрагменты
учитываются  в  журнале  учета  найденных  стрелкового  оружия,  боеприпасов,  взрывных
устройств,  взрывчатых  веществ,  вооружения,  военной  техники  и  их  фрагментов.  Оружие,
вооружение,  военная  техника  и  их  фрагменты,  за  исключением  стрелкового  оружия,
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боеприпасов,  патронов  к  оружию,  взрывных  устройств,  взрывчатых  веществ,  а  также
документы  и  другое  имущество  передаются  органам  военного  управления  по  месту  их
обнаружения  для  изучения,  проведения  экспертизы  и  учета,  по  акту  передачи  найденных
вооружения,  военной  техники  и  их  фрагментов  и  акту  передачи  найденных  предметов  и
изделий.  Обнаруженные  стрелковое  оружие,  патроны  к  нему,  боеприпасы,  взрывные
устройства,  взрывчатые  вещества  (кроме  боеприпасов,  взрывных  устройств,  взрывчатых
веществ,  признанных  опасными  для  транспортировки  и  хранения)  подлежат  немедленной
передаче  территориальным  органам  МВД  России.  Боеприпасы,  взрывные  устройства,
взрывчатые  вещества,  признанные  опасными  для  транспортировки  и  хранения,  приему  и
хранению в территориальных органах МВД России не подлежат и в установленном порядке*
уничтожаются  на  месте.  До  передачи  (уничтожения)  обнаруженных  стрелкового  оружия,
боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники и их
фрагментов обеспечиваются их охрана и оцепление места обнаружения.

Для  установления  имен  погибших,  найденных  при  проведении  поисковых  работ,
организуются:  поиск  личных  документов,  медальонов,  наград,  именных  вещей,  предметов
экипировки и униформы; исследование обнаруженных документов и медальонов; работа со
списками  безвозвратных  потерь  и  другими  архивными  документами;  анатомическая
экспертиза обнаруженных останков, позволяющая установить расовую принадлежность, пол и
возраст;  медико-криминалистическое  исследование  в  целях  идентификации  личности
погибшего;  сбор  свидетельских  показаний  участников  и  очевидцев  событий;  выявление
хронологических и других характерных признаков.

По  окончании  проведения  поисковых  работ  составляется  отчет  о  проведении
поисковых  мероприятий  за  прошедший  год,  с  приложением  к  нему  акта  о  проведении
поисковых работ и списка установленных имен, погибших воинов, который направляется в
Министерство обороны Российской Федерации.

В том  числе  следует  отметить,  что  работа  по  увековечению  памяти  погибших  при
защите Отечества  Минобороны России с общественно-государственными (общественными)
поисковыми объединениями осуществляется в рамках «Соглашения о сотрудничестве между
Министерством  обороны  Российской  Федерации  и  Общероссийским  общественным
движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России», Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-
историческое  общество»,  Общероссийской  общественно-государственной  организацией
«Добровольное  общество  содействия  армии,  авиации  и  флоту  России,  Всероссийским
общественным  движением  «Волонтеры  Победы»  (далее  –  Соглашение), подписанного  14
декабря 2016 г.

Соглашением  предусмотрено  сотрудничество  в  области  организации  мероприятий,
направленных  на  сохранение  исторической  памяти  о  погибших  при  защите  Отечества,
совершенствование системы поисковой деятельности в Российской Федерации, установление
имен  и  судеб  погибших  и  пропавших  без  вести  защитников  Отечества,  благоустройство
воинских захоронений, выявление первичных мест захоронения и т.д.

В  целях  координации  совместной  работы  по  учетно-отчетным  документам
общественно-государственных  (общественных)  поисковых  объединений  Управление
Министерства  обороны  Российской  Федерации  по  увековечению  памяти  погибших  при
защите  Отечества  (далее  –  Управление)  сотрудничает  с  Всероссийским  информационным
поисковым  центром  (далее  –  ВИПЦ)  (г.  Казань),  созданным  на  базе  регионального
общественного молодежного объединения «Объединение Отечество» Республики Татарстан.
Совместно  с  ВИПЦ  проводится  постоянный  мониторинг  учетно-отчетных  и  планируемых
документов,  направляемых  общественно-государственными  (общественными)  поисковыми
объединениями в Управление.

Порядок  проведения  поисковых  работ  утвержден  приказом  Министра  обороны
Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 845 (зарегистрирован в Минюсте России за рег.
№  35923  от  9  февраля  2015  г.)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  проведения
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поисковой  работы  общественно-государственными  объединениями,  общественными
объединениями,  уполномоченными  на  проведение  такой  работы,  осуществляемой  в  целях
выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен
погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти».

В 2021 году Минобороны России при участии общественных объединений проведены
13 поисковых экспедиций в 11-ти субъектах Российской Федерации. Работы выполнялись с
привлечением военнослужащих 90 отдельного специального поискового батальона.

Тема 3.3. Нормативное правовое регулирование сохранения памяти о погибших при защите 
Отечества.

Цель:  ознакомиться  с  основными  нормативно-правовыми  положениями  касательно
сохранения памяти о погибших при защите Отечества.

Структура лекционного занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Понятия  «монумент»,  «братская  могила»,  «могила
неизвестного солдата», «вечный огонь». Федеральный закон
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N
73-ФЗ. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 214-ФЗ "О
внесении  изменений  в  статьи  2  и  11  Закона  Российской
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества». Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ (ред.
от 29.12.2022) Об увековечении Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Интерактивная 
дискуссия, метод 
контроля знаний 
обучающихся и др.

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой.
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания,
вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)

Текст лекции
Нормативное  правовое  регулирование  сохранения  памяти  о  погибших  при  защите

Отечества осуществляется на уровне федеральных законов и иных нормативных актов.
Основными  законами  в  этой  области  являются:  Федеральный  закон  «Об  объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 N 73-ФЗ. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 214-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества». И Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ (ред. от 29.12.2022) Об увековечении
Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  годов. В
представленных законах определены порядок, условия погребения и захоронения погибших
при  защите  Отечества,  а  также  права  и  обязанности  государства,  органов  местного
самоуправления и граждан в этой области. Кроме того, существует ряд иных нормативных
актов, регулирующих сохранение памяти о погибших при защите Отечества. Например, это
могут  быть  законы  и  постановления  о  создании  мемориальных  комплексов,  памятников,
музеев и т.д.  Также важную роль в сохранении памяти о погибших при защите Отечества
играют  общественные  организации,  в  том  числе  ветеранские  организации,  которые
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занимаются  организацией  мероприятий  по  увековечению  памяти  о  героях  и  защитниках
Отечества.

В  России  нормативно-правовое  регулирование  сохранения  памяти  о  погибших  при
защите  Отечества  осуществляется  на  федеральном  уровне  несколькими  законами  и
постановлениями  Правительства  РФ. Кроме  того,  существуют  и  другие  законы,  которые
регулируют сохранение памяти о погибших при защите Отечества. Например, Федеральный
закон «О  ветеранах»  от  12.01.1995  N  5-ФЗ,  который  устанавливает  правовые  гарантии
социальной  защиты  ветеранов  в  Российской  Федерации  в  целях  создания  им  наиболее
благоприятных  условий.  В  законе,  в  том  числе,  разработан  порядок  награждения
посмертными наградами с увековечением памяти погибших.

Кроме законодательных актов, на федеральном уровне действует ряд постановлений
Правительства  РФ  и  других  органов  власти,  которые  регулируют  деятельность  в  области
сохранения памяти о погибших при защите Отечества на различных уровнях правительства.

Наряду  с  федеральными  законами  и  постановлениями  Правительства  РФ,  на
муниципальном  уровне  существуют  муниципальные  правовые  акты,  которые  регулируют
деятельность органов местного самоуправления в этой области.

Основные понятия, часто используемые в научной литературе в области «сохранения
памяти о погибших при защите Отечества»:

Монумент (лат.  Monumentum –  памятник,  от  monere –  напоминать,  внушать,
воодушевлять)  –  сооружение  значительных  размеров в  память  определенных  событий или
лиц. Памятными знаками, могут быть не только произведения монументального искусства, но
и любые реалии, свидетельствующие о значимых событиях и местах, где они произошли. Это
могут быть не только сугубо функциональные сооружения и объекты: маяк, мост, корабль или
танк,  первым  ворвавшийся  в  осажденный  город.  Но  и  произведения  искусства,  а  также
уникальные  природные  явления:  водный  источник,  скалы,  «столбы»  под  Красноярском,
вековое дерево или целый ландшафт (если это Бородинское поле или равнина Ватерлоо с их
памятными  знаками). Однако,  для  того  чтобы  подобные  внехудожественные  явления
реализовывались  как  монументы,  они  должны  быть  художественно  осмыслены  и
аранжированы для обозрения.

Монумент  (памятник)  – это  социальный  феномен,  он  намного  шире  понятия
«произведение  монументального  искусства».  Но  чаще  всего  монументами  являются
специально  создаваемые  для  этой  цели  произведения  архитектуры  и  скульптуры,
взаимодействующие друг  с  другом.  Понятия  «монумент»  и  «памятник»  не  синонимы,  они
имеют определенные различия: к первым причисляются наиболее значительные произведения
монументального  искусства,  посвященные  важнейшим  историческим  событиям,
доминирующие  в  городской  или  природной  среде,  а  ко  вторым  –  преимущественно
портретные  статуи,  бюсты  и  памятные  знаки  более  локального  характера,  включаемые  в
существующую среду. Монументы и памятники, как правило, принадлежат к типу свободно
стоящих  в  пространстве  произведений  монументального  искусства.  Они  могут  быть
выполнены  либо  одними  архитектурными  или  скульптурными  средствами  (обелиск,
архаическая каменная баба и т. д.), либо на основе синтеза пространственных искусств (храм,
дворец  и  т.  д.).  Художественный образ  монументов  может  быть  обобщенным,  символико-
аллегорическим либо конкретно-историческим.

Братская могила – групповое  захоронение умерших примерно в одно время, часто в
результате  сражения,  голода,  эпидемии  или  стихийного  бедствия.  Для  братских  могил
характерно  отсутствие  индивидуальных  захоронений,  хотя  некоторые  военные  братские
могилы по существу представляют собой  кладбища с индивидуальными захоронениями.  В
древности  такие  захоронения  называли  скудельницами.  Большое  количество  воинских
братских могил появилось в результате Первой и Второй мировых войн.

В  России  традиция  памятных  захоронений  павших,  личность  которых  установить  не
удалось, ведет  свою  историю  с  монумента  в  память  о  жертвах  Февральской  и  Октябрьской
революций 1917 года и Гражданской войны (1917–1922), который был открыт 7 ноября 1919 года
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на Марсовом поле в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). Здесь в братской могиле похоронены
неизвестные рабочие и солдаты, погибшие в феврале 1917 года.

В  Москве  Могила  Неизвестного  Солдата  появилась  в  1966  году:  в  преддверии  25-й
годовщины  разгрома  немецких  войск  под  Москвой  ЦК  КПСС  принял  решение  разместить
мемориал в Александровском саду у стен Кремля. Для этого была создана специальная комиссия.

2  декабря  останки  неизвестного  воина  эксгумировали  из  братской  могилы  у  бывшей
железнодорожной  станции  Крюково.  Здесь  в  декабре  1941  года  шли  бои,  в  ходе  которых
соединения  16-й  армии  генерал-лейтенанта  Константина  Рокоссовского  отразили  наступление
пехотных и танковых соединений вермахта. А 3 декабря прах перевезли в Москву. Гроб, увитый
оранжево-черной лентой, опустили в могилу под залп артиллерийского салюта. 8 мая 1967 года
мемориал  «Могила  Неизвестного  Солдата»  торжественно  открыли  и  зажгли  Вечный  огонь,
доставленный с  Марсова  поля.  В декабре  1997  года  у  памятника  появился  постоянный пост
почетного караула.

Первый в СССР «Вечный огонь» зажжён в посёлке Первомайский Щёкинского района
Тульской области 9 мая 1957 года в память о павших в Великой Отечественной войне. 

Вечный  огонь  –  постоянно  горящий  огонь,  символически  знаменующий  собой
торжественную  память  народа  о  павших  героях,  борцах  за  свободу,  за  честь  Родины.  В
российском  праве  –  элемент  воинского  захоронения  или  мемориального  сооружения,
находящегося вне воинского захоронения, с постоянным горением огня. Непрерывное горение
достигается путём подачи газа к определённому месту сжигания. 

Первым официально зажжённым Вечным огнём в СССР считается огонь, зажжённый 6
ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде у памятника «Борцам революции». Факел
для открытия мемориала зажжён сталеваром Жуковским от мартена № 1 «Кировского завода»
(ранее – «Путиловский завод», «Красный Путиловец»). «Вечный огонь на Марсовом поле стал
источником  пламени  для  большинства  воинских  мемориалов,  открытых  в  городах-героях
СССР,  а  также  городах  воинской  славы в  знак  памяти  о  жертвах  Великой  отечественной
войны 1941-1945 годов». Иногда в своей истории Вечный огонь на Марсовом поле в рамках
проводимых работ гас

22 февраля  1958 года  в  честь  40-летия  Советской  армии и  Военно-морского  флота
зажжён  вечный  огонь  на  Малаховом  кургане в  Севастополе.  Торжественной  церемонией
руководил  Герой  Советского  Союза,  в  прошлом  командующий  Черноморским  флотом
адмирал  Филипп  Сергеевич  Октябрьский,  кто  в  годы  войны  возглавлял  Севастопольский
оборонительный район. Позднее от этого огня зажжены вечные огни на мемориалах  Сапун-
горы (Севастополь), Керчи, Одессы и Новороссийска.

9  мая 1960  года вечный  огонь  был  зажжен  в  Калининграде (Памятник  1200
гвардейцам). Через 5 месяцев после открытия самого мемориала – 8 мая 1967 года зажжён
огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. «Факел с огнём был
доставлен из Ленинграда всего за один день по эстафете. У Манежной площади ценный груз
принял знаменитый лётчик, Герой Советского Союза  Алексей Маресьев, а саму церемонию
зажжения провёл Генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев».

В Москве в настоящее время горят четыре Вечных огня.  Первый в Москве Вечный
огонь  зажжён  на  Преображенском  кладбище 9  февраля  1961  года.  В  ряде  источников
ошибочно  указан  1956 год,  что  невозможно,  поскольку  огонь  зажжён от  Вечного  огня  на
Марсовом поле в Ленинграде. Именно здесь располагалось крупнейшее в городе захоронение
в братских могилах воинов, погибших в боях за Москву и скончавшихся от ран в московских
госпиталях. К 2004 году трубы, подающие газ к Вечному огню, настолько износились, что он
был выключен.  После ремонта  огонь  зажжён вновь 30 апреля 2010 года.  8  мая  1967 года
зажжён Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. Вечный огонь
горел  здесь  до  27  декабря  2009  года,  когда  в  связи  с  необходимостью  реконструкции
мемориала огонь с воинскими почестями был временно перенесён на Поклонную гору в Парк
Победы. В День защитника Отечества, 23 февраля 2010 года, Вечный огонь был возвращён к
Кремлёвской стене. 30 апреля 2010 года зажжён Вечный огонь на Поклонной горе.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Учебная дисциплина «Правовые аспекты военно-мемориальной работы».

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы права как системы.
Тема 1.2. Роль права в военно-мемориальной работе.
Цели: раскрыть сущность и обозначить роль права в военно-мемориальной работе. 
Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Значение  права  для  сохранения  мемориальных
памятников.  Ответственность  за  правонарушения
(вандализм).  Классификация  объектов  военно-
мемориального  значения.  Участие  разноуровневых
органов  власти  в  правотворческом  процессе  военно-
мемориальной  деятельности.  проблемы  и
противоречия  правового  регулирования  военно-
мемориальной деятельности.
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. Вандализм – проблема современности.
2. Можно ли уничтожать памятники?
3. Как правовая система защищает военно-мемориальное наследие РФ.

РАЗДЕЛ 2.  Основные области  нормативного  правового  регулирования  военно-
мемориальной работы.
Тема  2.2.  Правовое  регулирование  деятельности  общественно-государственных

(общественных) объединений на территории Российской Федерации.
Цель: рассмотреть  правовое  регулирование  деятельности  общественно-

государственных (общественных) объединений на территории России.
Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Понятие  «общественно-государственная
организация».  Общественно-государственные
(общественные) объединения в военно-мемориальной сфере.
Федеральный  закон  «Об  общественных  объединениях»  от
19.05.1995 N 82-ФЗ.

Интерактивная 
дискуссия, метод 
контроля знаний 
обучающихся и др.

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией:
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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. Раскрыть  сущность  понятия  «общественно-государственная  организация»  в
контексте военно-мемориальной деятельности.
2. Роль  общественно-государственных  (общественных)  объединений  в  военно-
мемориальной сфере.
3. Особенности работы общественных объединений в военно-мемориальной сфере.
4. Основные положения федерального закона «Об общественных объединениях»
от 19.05.1995 N 82-ФЗ.

РАЗДЕЛ  3.  Основные  направления  нормативного  правового  регулирования  военно-
мемориальной работы.

Тема 3.2. Нормативное правовое регулирование действий по захоронению (перезахоронению)
останков, погибших при защите Отечества, найденных в ходе проведения поисковых работ. 

Цель: рассмотреть основные правовые нормы в рамках регулирование организации и
проведения поисковой работы.

Структура лекционного занятия.
№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Государственная  политика  в  сфере  эксгумации  и
захоронении  останков.  Закон  РФ  от  14.01.1993  N  4292-1
(ред. от 29.12.2022) «Об увековечении памяти погибших при
защите  Отечества».  Общие  положения  по  поиску,
эксгумации  и  перезахоронению  останков.  Федеральный
закон  от  12.01.1996  N  8-ФЗ  (ред.  от  28.12.2022)  «О
погребении  и  похоронном  деле».  Нормативно  –  правовое
регулирование использования, найденных в ходе проведения
поисковых  работ,  (воинской  атрибутики)  вооружения,
военной техники и боеприпасов.

Интерактивная 
дискуссия, метод 
контроля знаний 
обучающихся и др.

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. Закон РФ от 14.01.1993 N 4292-1 (ред. от 29.12.2022) «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества».
2. Общие положения по поиску, эксгумации и перезахоронению останков. 
3. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О погребении и
похоронном деле».

Тема 3.3. Нормативное правовое регулирование сохранения памяти о погибших при защите 
Отечества.

Цель:  ознакомиться  с  основными  нормативно-правовыми  положениями  касательно
сохранения памяти о погибших при защите Отечества.

Структура лекционного занятия.
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№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Понятия  «монумент»,  «братская  могила»,  «могила
неизвестного солдата», «вечный огонь». Федеральный закон
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N
73-ФЗ. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 214-ФЗ "О
внесении  изменений  в  статьи  2  и  11  Закона  Российской
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества». Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ (ред.
от 29.12.2022) Об увековечении Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Интерактивная 
дискуссия, метод 
контроля знаний 
обучающихся и др.

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. Федеральный  закон  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ.
2. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 214-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и

11  Закона  Российской  Федерации  «Об  увековечении  памяти  погибших  при  защите
Отечества».

3. Федеральный  закон  от  19.05.1995  N  80-ФЗ  (ред.  от  29.12.2022)  Об  увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 
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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. Теоретические основы права как системы.

Тема 1.1. Понятие «право», его принципы и функции
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Тема 1.2. Роль права в военно-мемориальной работе 
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РАЗДЕЛ 2.  Основные области  нормативного  правового  регулирования  военно-
мемориальной работы.

Тема  2.1.  Нормативно-правовое  регулирование  деятельности  разноуровневой
политической власти и органов военного управления в сфере увековечения памяти погибших
при защите Отечества.
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Тема  2.2. Правовое  регулирование  деятельности  общественно-государственных
(общественных) объединений на территории Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ 3.  Основные области  нормативного  правового  регулирования  военно-
мемориальной работы.

Тема 3.1. Правовое регулирование организации и проведения поисковой работы. 
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Тема  3.2. Нормативное  правовое  регулирование  действий  по  захоронению
(перезахоронению) останков, погибших при защите Отечества, найденных в ходе проведения
поисковых работ.
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Тема 3.3. Нормативное правовое регулирование сохранения памяти о погибших при
защите Отечества.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, ЗА-
НЯТИЯМ 

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

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. 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 каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся 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. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать 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. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. Создание документального фонда организации

Тема 1.1. Локальные норма-
тивные акты по созданию 
документального фонда орга-
низации

Понятие «документальный фонд». Планирование докумен-
тального фонда организации. 
Инструкция  по  делопроизводству  как  основа  создания  и
ведения  документального  фонда организации.  Классифи-
катор документов как основа документального фонда орга-
низации.

Тема 1.2. Номенклатура дел 
как план создания докумен-
тального фонда организации

Разработка Табеля унифицированных форм документов и
Альбома форм документов.
Номенклатура дел как основа планирования документаль-
ного  фонда  организации.  Номенклатура  дел  как  основа
планирования работы архива организации.
Разработка номенклатуры дел с нуля.

РАЗДЕЛ 2. Основы экспертизы ценности документов в организации
Тема 2.1. Правовая основа 
организации и проведения экс-
пертизы ценности документов

Понятия и термины, используемые в процессе проведения
экспертизы  ценности  документов.  Уникальные  и  особо
ценные  документы:  понятие,  правовые  аспекты,  норма-
тивно-методические основы.
Современная правовая основа, регулирующая организации
и проведения экспертизы ценности документов. Методика
проведения  экспертизы  ценности  документов.  Целевая
комплексная экспертиза ценности документов в организа-
ции.

Тема 2.2. Критерии экспертизы
ценности документов

Возможность применения методики проведения эксперти-
зы управленческих документов к специальным видам 
документации.
Современная система нормативно-методических пособий 
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по экспертизе ценности документов. Перечни документов 
– основное звено в системе нормативно-методических по-
собий. Законодательная база применения перечней в Рос-
сийской Федерации. Типы и виды перечней. Перечни 
типовых документов, подлежащих постоянному хранению,
с указанием сроков их хранения. Ведомственные (отрасле-
вые) перечни документов с указанием сроков хранения. 
Разработка корпоративных перечней в современных 
условиях и их взаимосвязь с типовыми перечнями. 
Общегосударственные и ведомственные перечни докумен-
тов со сроками хранения. Перечни для специализирован-
ных документов.
Возможности применения перечней к документам, создан-
ным в более ранние исторические периоды.
Запретные даты в экспертизе ценности документов.

РАЗДЕЛ 3. Организация и проведение экспертизы ценности документов

Тема 3.1. Организация экс-
пертизы ценности докумен-
тов в организации

ЦЭК  и  ЭК  министерств  и  ведомств,  ЭК  организаций  и
предприятий.  Их  задачи,  функции,  правовое  положение,
организация работы. 
Примерное положение об экспертной комиссии (2018). По-
ложение о центральной экспертной комиссии (в крупной
организации). Положение об экспертной комиссии органи-
зации  /  структурного  подразделения.  Утверждение  по-
ложений, определение и утверждение состава экспертной
комиссии.

Тема 3.2. Проведение экс-
пертизы ценности докумен-
тов и документирование её 
результатов

Организация экспертизы ценности документов и отбора их
на государственное хранение. 
Подготовка дел  к  описанию и организация  их описания.
Описи на дела, сдаваемые в архив. 
Оформление  результатов  экспертизы  ценности  докумен-
тов. 
Согласование документов:
1.описи дел постоянного хранения управленческой и иных
видов документации;
2.перечень проектов / объектов, проблем / тем, научно-тех-
ническая документация по которым подлежит передаче на
постоянное хранение;
3.описи дел по личному составу;
4.описи дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения;
5.номенклатура дел организации;
6.акты  о  выделении  к  уничтожению  документов,  не
подлежащих хранению;
7.акты об утрате документов;
8.акты о неисправимом повреждении архивных докумен-
тов;
9.предложения об установлении (изменении) сроков хране-
ния документов, не предусмотренных (предусмотренных)
перечнями типовых архивных документов.
10.проекты локальных нормативных актов и методических
документов организации по делопроизводству и архивно-
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му делу
Способы уничтожения документов с истекшими сроками
хранения  после  проведения  экспертизы  ценности  и
современные возможности восстановления документов.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных 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 про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

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

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
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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 кол-
локвиумах 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 об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся 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 ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, 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 разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Создание документального фонда организации

Тема 1.1. Локальные нормативные акты по созданию документального фонда организа-
ции

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятия и термины, используемые в процессе проведения экспертизы ценности 
документов.

2. Современная правовая основа, регулирующая организацию и проведение экспертизы 
ценности документов.
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3. Инструкция по делопроизводству как основа создания и ведения документального 
фонда организации. 

4. Анализ инструкции по делопроизводству конкретной организации (по выбору)
5. Разработка Табеля унифицированных форм документов и Альбома форм документов.

Тема 1.2. Номенклатура дел как план создания документального фонда организации

Вопросы для самоподготовки:

1. Номенклатура дел как основа планирования документального фонда организации.
2. Разделение традиционных и электронных документов в номенклатуре дел.
3. Понятие «документальный фонд». Планирование документального фонда организации.
4. Классификатор документов как основа документального фонда организации.

РАЗДЕЛ 2. Основы экспертизы ценности документов в организации

Тема 2.1. Правовая основа организации и проведения экспертизы ценности документов

Вопросы для самоподготовки:

1. Принципы экспертизы ценности документов: история и современность.
2. Современная правовая основа, регулирующая организации и проведения экспертизы 

ценности документов.

Тема 2.2. Критерии экспертизы ценности документов

Вопросы для самоподготовки:

1. Критерии экспертизы ценности документов: история и современность.
2. Методика проведения экспертизы ценности документов. 
3. Целевая комплексная экспертиза ценности документов в организации.

РАЗДЕЛ 3. Организация и проведение экспертизы ценности документов

Тема 3.1. Организация экспертизы ценности документов в организации

Вопросы для самоподготовки:

1. Локальные нормативные акты для проведения экспертизы ценности документов в орга-
низации.

2. Организация экспертизы ценности документов и отбора их на государственное хране-
ние. Экспертные комиссии: организация и порядок деятельности. Их задачи, функции, 
правовое положение, организация работы. 

Тема 3.2. Проведение экспертизы ценности документов и документирование её результа-
тов

Вопросы для самоподготовки:

1. Документальное оформление результатов экспертизы ценности документов: описи и 
акты об уничтожении документов.
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2. Способы уничтожения документов с истекшими сроками хранения после проведения 
экспертизы ценности и современные возможности восстановления документов.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Формирование и ведение документаль-
ного фонда организации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных заня-
тиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семи-
наров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообраз-
ный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. 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 про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) 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 ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 зна-
ния 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет 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 чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
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ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

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

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать 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 пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 



14

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

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

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

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

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
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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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

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

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

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

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

ной 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 прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  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
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одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по жела-
нию.

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 приложе-
ний, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема явля-
ется недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и перера-
ботать необходимый материал. 

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы,  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, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, 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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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 до-

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

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

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности; 
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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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 из-

лагать 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 – встав-
ки, 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; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным 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,  от-

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

ки 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 зна-

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, пред-
ставленной в программе;

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

ные вопросы;
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-
пользовании 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; рас-

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

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого 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 приня-
тому 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, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны 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 знани-
ях, 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. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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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  осу-
ществляется 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 дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной 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 изуче-
ние 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 проек-
тов 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 дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
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щего 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 задолженно-
стью,  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 педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  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 оце-

ниваются  педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по дис-
циплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачёта.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий
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13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено 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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