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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1: 
Музыкальная 
терапия 

В этой лекции о музыкальной терапии основное внимание уделяется терапевтическому 
применению музыки в различных условиях. Лекция охватывает определение и историю 
музыкальной терапии, подчеркивая ее использование в качестве дополнительного 
метода лечения наряду с традиционными медицинскими практиками. Обсуждаются 
преимущества музыкальной терапии, в том числе ее способность снижать стресс, 
способствовать эмоциональному благополучию и улучшать когнитивные функции. 
Рассматриваются различные техники и подходы, используемые в музыкальной терапии, 
такие как активное музицирование, прослушивание музыки и написание песен. Лекция 
также подчеркивает важность квалифицированного музыкального терапевта, который 
оценивает индивидуальные потребности и разрабатывает персонализированные планы 
лечения. В целом музыкальная терапия представлена как мощный инструмент для 
улучшения физического, эмоционального и психологического здоровья. 

Раздел 2: 
Танцевальная 
терапия 

Темой этой лекции является танцетерапия, также известная как танцевальная терапия. 
Она знакомит с концепцией использования танца и движения в качестве 
терапевтического вмешательства для людей, сталкивающихся с различными проблемами. 
Лекция начинается с обзора истории и развития танцевальной терапии как профессии. В 
ней подчеркивается связь между разумом и телом и то, как движение может быть 
мощной формой самовыражения и коммуникации. Обсуждаются преимущества 
танцевальной терапии, в том числе повышение самосознания, улучшение 
эмоционального благополучия и улучшение физической координации. Рассматриваются 
различные техники танцевальной терапии, такие как импровизация, хореография и 
групповые взаимодействия. Лекция завершается подчеркиванием важности 
квалифицированного танцевального терапевта, который создает безопасную и 
поддерживающую среду для людей, чтобы они могли исследовать свои эмоции и 
переживания с помощью движения. 

Раздел 3: 
Имаготерапия  

Тема этой лекции - имаготерапия, посвященная использованию управляемых образов и 
техник визуализации в терапевтических практиках. Лекция начинается с объяснения 
концепции образов и ее связи с эмоциями, воспоминаниями и мыслями. В ней 
рассматриваются теоретические основы имаготерапии, включая работы психологов и 
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исследователей в этой области. В лекции рассказывается о том, как образы могут 
стимулировать чувства и вызывать эмоциональные реакции, что делает их мощным 
инструментом для самопознания и исцеления. Обсуждаются различные подходы и 
упражнения, используемые в имаготерапии, такие как создание ментальных ландшафтов 
и управляемых визуализаций. Также рассматриваются потенциальные применения 
имаготерапии в различных условиях, таких как снижение стресса, обезболивание и 
личностный рост. В лекции подчеркивается роль квалифицированного имаготерапевта, 
который проводит людей через процесс создания образов и облегчает их 
терапевтическое путешествие. 

 

 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
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способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКОТЕРАПИЯ. 

Тема 1.1. Понятие «музыка». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Музыка 

2. История термина «музыка» 

3. Теория музыки 

4. Музыкальный звук 

5. Музыкальный строй 

6. Гармония 

7. Письменная фиксация музыки 

8. Музыкальная форма 

9. Жанры музыки 

10. Направления музыки 

11. Стили музыки 

12. Музыкальные инструменты 

13. Влияние музыки на живых существ 

14. Музыкальное содержание 

 

Тема 1.2. Особенности музыкотерапии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Музыкотерапия 

2. История развития музыкотерапии 

3. Направления музыкотерапии 

4. Формы музыкотерапии 

5. Исследования в музыкотерапии 

6. Эксперименты в музыкотерапии 

7. Примеры музыкотерапевтического воздействия 

 

РАЗДЕЛ 2. ТАНЦЕТЕРАПИЯ. 

Тема 2.1. Понятие «танец». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Танец 

2. История развития танца 

3. Направления танца 

4. Стили танца 

5. Народный танец 

6. Ритуальный танец 

7. Балет 

8. Исторический танец 

9. Бальный танец 

10. Спортивный бальный танец 

11. Акробатический танец 

12. Свинг 

13. Эстрадный танец 

14. Современный танец 

15. Уличный танец 

16. Хореография 

17. Символика танца 

Тема 2.2. Особенности танцетерапии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Танцетерапия 

2. Предпосылки возникновения танцетерапии 
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3. Особенности танцетерапии в России 

4. Принципы танцетерапии 

5. Цели танцетерапии 

6. Методы танцетерапии 

7. Инновации танцетерапии 

8. Польза танцетерапии 

9. Движения в танцетерапии 

10. Обучение танцетерапии 

11. Образовательные нюансы танцетерапии 

РАЗДЕЛ 3. ИМАГОТЕРАПИЯ. 

Тема 3.1. Понятие «театрализация». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Театрализация 

2. Актуальность театрализации 

3. Объект театрализации 

4. Предмет театрализации 

5. Цель театрализации 

6. Задачи театрализации 

7. Направления театрализации 

8. Методы театрализации 

9. Инновации театрализации 

10. Польза театрализации 

11. Движения в театрализации 

12. Обучение театрализации 

13. Образовательные нюансы театрализации 

Тема 3.2. Особенности имаготерапии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Имаготерапия 

2. Предпосылки возникновения имаготерапии 

3. Особенности имаготерапии в России 

4. Принципы имаготерапии 

5. Цели имаготерапии 

6. Методы имаготерапии 

7. Инновации имаготерапии 

8. Польза имаготерапии 

9. Движения в имаготерапии 

10. Обучение имаготерапии 

11. Образовательные нюансы имаготерапии 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

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

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
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«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 
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Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
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 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Раздел 1: Музыкальная терапия 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - дать обзор музыкальной терапии, ее истории, 

преимуществ, техник и роли музыкального терапевта. Ее цель - дать определение музыкальной 

терапии и осветить ее терапевтические применения в различных контекстах. 

 

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с введения в музыкальную терапию, 

за которым следует обсуждение ее определения и исторического развития. Затем продолжается 

изучение преимуществ музыкальной терапии, включая снижение стресса, эмоциональное 

благополучие и улучшение когнитивных функций. Объясняются различные техники и подходы, 

используемые в музыкальной терапии, такие как активное музицирование и написание песен. 

Лекция завершается подчеркиванием важности квалифицированного музыкального терапевта, 

который оценивает индивидуальные потребности и разрабатывает индивидуальные планы 

лечения. 

 

Текст лекции: "Всем добрый день. Сегодня мы погрузимся в увлекательную область 

музыкальной терапии. Музыкальная терапия - это дополнительный подход к лечению, который 

использует силу музыки в терапевтических целях. Давайте начнем с понимания ее определения 

и прослеживания ее корней на протяжении всей истории ..." 

 

Взаимодействие с аудиторией: На протяжении всей лекции слушателям предлагается 

участвовать в дискуссиях и делиться своими мыслями или опытом, связанными с музыкальной 

терапией. Лектор может задавать вопросы, чтобы завязать разговор, предложить аудитории 

поразмышлять о пользе музыки в их собственной жизни или организовать групповые 

мероприятия, где участники могут выполнять упражнения по созданию музыки. 

 

Раздел 2: Танцевальная терапия 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - познакомить с концепцией танцевальной терапии, ее 

происхождением, преимуществами, техниками и ролью танцевального терапевта. Ее цель - дать 

определение танцевальной терапии и подчеркнуть ее терапевтическую ценность в содействии 

самовыражению, эмоциональному благополучию и физической координации. 

 

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с предоставления обзора 

танцевальной терапии, включая ее определение и историческое развитие. Затем в ней 

рассказывается о преимуществах танцевальной терапии, таких как повышение самосознания и 

улучшение эмоционального и физического здоровья. Объясняются и демонстрируются 

различные техники танцевальной терапии, такие как импровизация и хореография. Лекция 

завершается подчеркиванием важности квалифицированного танцевального терапевта, 

который создает безопасную среду для людей, чтобы исследовать свои эмоции с помощью 

движения. 
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Текст лекции: "Добро пожаловать, все, на сегодняшнюю лекцию по танцевальной 

терапии. Танцевальная терапия - это мощная форма терапии, которая объединяет движение, 

самовыражение и общение. Давайте начнем с понимания ее корней и того, как она превратилась 

в признанную профессию ..." 

 

Взаимодействие с аудиторией: На протяжении всей лекции слушателям предлагается 

активно заниматься темой. Их могут пригласить принять участие в двигательных упражнениях, 

поделиться своим опытом, связанным с танцем или движением, или обсудить эмоциональную 

и физическую пользу, которую они лично получили от занятий танцами. Лектор может также 

способствовать групповым дискуссиям для изучения потенциальных применений танцевальной 

терапии в различных контекстах. 

 

Раздел 3: Имаготерапия 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить концепцию имаготерапии, ее теоретические 

основы, техники и потенциальные области применения. Ее цель - дать определение 

имаготерапии и подчеркнуть, как управляемые образы и визуализация могут быть 

использованы в терапевтических целях. 

 

Структура лекционной сессии: Лекция начинается с ознакомления аудитории с 

концепцией образов и ее связью с эмоциями и мыслями. Затем она углубляется в теоретические 

основы имаготерапии, ссылаясь на работы психологов и исследователей в этой области. 

Объясняются и демонстрируются различные техники, используемые в имаготерапии, такие как 

создание ментальных ландшафтов и управляемых визуализаций. Лекция завершается 

обсуждением потенциальных применений имаготерапии в снижении стресса, управлении 

болью и личностном росте. 

 

Текст лекции: "Всем доброго дня. Сегодня мы будем исследовать увлекательный мир 

имаготерапии. Имаготерапия использует силу управляемых образов и методов визуализации в 

терапевтических целях. Давайте начнем с понимания фундаментальной роли образов в нашем 

сознании и того, как их можно использовать для исцеления и личной трансформации ..." 

 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции слушателям может быть предложено 

принять участие в упражнениях по созданию управляемых образов или поделиться своим 

опытом использования техник визуализации. Лектор может задавать открытые вопросы, чтобы 

побудить к размышлению или облегчить групповые дискуссии для изучения потенциальных 

преимуществ и проблем использования образов в качестве терапевтического инструмента. 

Слушателям также может быть предложено задать вопросы или получить разъяснения по 

конкретным аспектам имаготерапии. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1: Семинар по музыкальной терапии 

Цель семинара: Цель этого семинара по музыкальной терапии - предоставить участникам 

практический опыт и навыки, связанные с техниками музыкальной терапии. Она направлена на то, 

чтобы углубить их понимание того, как музыка может использоваться терапевтически, и снабдить их 

инструментами для применения в их профессиональной практике. 

 

Структура семинарского занятия: Семинар начинается с ознакомления с музыкальной терапией и ее 

терапевтическими преимуществами. Ведущий демонстрирует различные техники музыкальной 

терапии, такие как игра на барабанах, пение и импровизация. Участники участвуют в интерактивных 

мероприятиях, как индивидуально, так и в группах, чтобы на собственном опыте ощутить 

терапевтическое воздействие музыки. Сессия включает в себя организованные дискуссии по 

тематическим исследованиям и применению музыкальной терапии в различных условиях. 

 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует на протяжении всего семинара. Им дают 

инструкции по участию в упражнениях по созданию музыки, поощряют задавать вопросы и делиться 

своими размышлениями об этом опыте. Ведущий проводит эвристические беседы, предлагая 

участникам изучить их собственные реакции на музыку и обсудить потенциальные применения 

музыкальной терапии в их соответствующих областях. 

Вопросы для обсуждения: 

Как лично вы реагировали на музыку во время упражнений? 

Каковы некоторые потенциальные проблемы при внедрении музыкальной терапии в клинических 

условиях? 

Как музыкальная терапия может быть адаптирована для разных групп населения или возраста? 

Практические задания: Участникам даются практические задания по применению техник музыкальной 

терапии, изученных на семинаре. Эти задачи могут включать в себя разработку короткого сеанса 

музыкальной терапии для определенной группы населения или создание терапевтического плейлиста, 

включающего различные музыкальные жанры. 
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Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники продемонстрируют 

понимание терапевтических целей, соответствующий выбор музыки и техники, используемые в 

музыкальной терапии. Они должны учитывать конкретные потребности населения, на которое они 

нацелены, и обосновывать свой выбор в своей практической задаче. Участникам рекомендуется 

представить свои практические задания группе и участвовать в конструктивной обратной связи и 

обсуждении. 

 

Раздел 2: Семинар по танцевальной терапии 

 

Цель семинара: Цель этого семинара по танцевальной терапии - предоставить участникам 

практические навыки и эмпирические знания в области танцевальной терапии. Она направлена на 

изучение терапевтического потенциала движения и танца и ознакомление участников с техниками, 

способствующими эмоциональному самовыражению и самопознанию. 

 

Структура семинарского занятия: Семинар начинается с ознакомления с танцевальной терапией и ее 

теоретическими основами. Фасилитатор проводит участников через различные двигательные 

упражнения, включая импровизацию, хореографию и управляемое исследование движений. Участники 

участвуют в групповых мероприятиях, партнерской работе и упражнениях по саморефлексии, чтобы 

углубить свое понимание терапевтических аспектов танца. Сессия включает обсуждения тематических 

исследований и этических соображений в практике танцевальной терапии. 

 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре, следуя инструкциям по 

выполнению двигательных упражнений и участвуя в дискуссиях. Ведущий поощряет участников 

делиться своим опытом, задавать вопросы и размышлять об эмоциональных и физических ощущениях, 

с которыми они сталкиваются во время занятий танцевальной терапией. Семинар включает в себя 

ситуации решения проблем, в которых участники работают вместе, чтобы найти творческие решения в 

использовании танца в качестве терапевтического инструмента. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Как вы лично ощутили связь между движением и эмоциями во время упражнений? 

Какие этические соображения следует учитывать при работе с уязвимыми группами населения в 

танцевальной терапии? 

Как танцевальная терапия может быть адаптирована для людей с ограниченной подвижностью? 

Практические задания: Участникам даются практические задания по созданию собственных 

последовательностей танцевальной терапии или вмешательств, основанных на движениях. Эти задачи 

могут включать в себя разработку короткого сеанса изучения движений для определенной группы 
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населения или разработку хореографической танцевальной пьесы, которая направлена на достижение 

конкретной терапевтической цели. 

 

Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники продемонстрируют 

понимание терапевтических принципов танцевальной терапии и применят соответствующие техники 

движения в своем практическом задании. Они должны учитывать потребности и способности 

населения, на которое они нацелены, и обосновывать свой выбор в своей практической задаче. 

Участникам рекомендуется представить группе свои практические задания, получить обратную связь 

от коллег и обсудить потенциальные области применения своих вмешательств. 

 

Раздел: Семинар по имаготерапии 

 

Цель семинара: Цель этого семинара по имаготерапии - познакомить участников с принципами и 

техниками управляемого изображения и визуализации в терапевтических целях. Она направлена на то, 

чтобы углубить их понимание силы образов и предоставить практические инструменты для облегчения 

самоисследования, расслабления и личностного роста. 

 

Структура семинарского занятия: Семинар начинается с обзора имаготерапии и ее теоретических 

основ. Фасилитатор проводит участников через различные управляемые упражнения по визуализации, 

такие как создание ментальных ландшафтов и вовлечение чувств с помощью образов. Участники 

занимаются саморефлексией, делятся своим опытом и обсуждают терапевтический потенциал 

управляемых образов. Сессия включает групповые обсуждения тематических исследований и 

интеграцию методов визуализации в терапевтическую практику. 

 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре, следуя инструкциям по 

управляемым упражнениям по визуализации и участвуя в дискуссиях. Ведущий поощряет участников 

делиться своими образными переживаниями, задавать вопросы и размышлять об эмоциях и озарениях, 

возникающих во время упражнений. Семинар включает эвристические беседы, в ходе которых 

участники исследуют свои личные интерпретации управляемых образов и обсуждают потенциальные 

применения в различных терапевтических контекстах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Как лично вы связались с образами и символами, представленными во время управляемых 

визуализаций? 

Каковы некоторые соображения при использовании управляемых образов с людьми, пережившими 

травму? 
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Как можно включить управляемые образы в существующие терапевтические методы? 

Практические задания: Участникам даются практические задания по разработке и проведению 

собственных управляемых упражнений по визуализации. Эти задания могут включать в себя создание 

сеанса управляемых образов для снижения стресса, личностного роста или достижения конкретной 

терапевтической цели. Участникам рекомендуется использовать соответствующие техники создания 

образов, использовать вызывающий воспоминания язык и учитывать ритм и структуру визуализации. 

 

Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники продемонстрируют 

понимание принципов и техник управляемого воображения и предоставят четкое обоснование своего 

выбора при выполнении практического задания. Они должны учитывать целевую аудиторию, 

терапевтические цели и предполагаемые результаты. Участникам рекомендуется представить группе 

свои практические задания, участвовать в конструктивной обратной связи и обсудить потенциальные 

области применения и проблемы своих управляемых визуализаций. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

Раздел 1: Музыкальная терапия 
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Раздел 2: Танцевальная терапия 

 

 
 

Раздел 3: Имаготерапия 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 
разделов и 
тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. 
Личность 

В этой лекции мы исследовали концепцию идентичности и ее значение в 
психологии. Идентичность относится к тому, как люди воспринимают и понимают 
самих себя, охватывая различные аспекты, такие как личные черты, убеждения, 
ценности и социальные роли. На лекции обсуждались различные теории развития 
идентичности, включая психосоциальную теорию Эрика Эриксона и статусы 
идентичности Джеймса Марсии. Мы также изучили влияние культуры, гендера и 
социализации на формирование идентичности. Кроме того, в лекции 
рассматривалось влияние идентичности на благополучие человека, его самооценку 
и межличностные отношения. 

Раздел 2. 
Психология 
личности как 
раздел 
психологии 

 В этой лекции психология личности была представлена как раздел психологии, 
который фокусируется на понимании и объяснении индивидуальных различий в 
поведении, мыслях и эмоциях. Лекция содержала обзор основных теорий личности, 
включая психодинамическую, поведенческую, гуманистическую и черточную 
перспективы. Мы исследовали концепции личностных черт, темперамента и 
характера, а также влияние генетики и факторов окружающей среды на развитие 
личности. На лекции также обсуждались различные методы оценки, используемые в 
психологии личности, такие как инвентаризация самоотчетов, поведенческие 
наблюдения и проективные тесты. 

Раздел 3. 
Психология 
групп 

В этой лекции мы углубились в психологию групп и то, как отдельные люди ведут 
себя в условиях группы. В лекции рассматривалось формирование групп, включая 
этапы группового развития и факторы, способствующие групповой сплоченности. Мы 
изучили теорию социальной идентичности и обсудили, как членство в группах и 
социальная категоризация влияют на поведение и установки индивидов. Лекция 
также касалась таких понятий, как конформизм, послушание и групповое мышление, 
подчеркивая влияние социального давления на принятие индивидуальных решений 
в групповом контексте. Кроме того, мы обсудили важность лидерства и 
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коммуникации внутри групп, а также стратегии эффективной командной работы и 
разрешения конфликтов. 

 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
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- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ 

Тема 1.1.Понятие «личность» в психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) адаптация 

2) базовая культура личности 

3) биогенетическая ориентация 
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4) два фактора детерминации развития личности 

5) индивид-личность-индивидуальность 

6) индивидуализация 

7) интеграция 

8) культура самоопределения личности 

9) личность 

10) общая психология личности 

11) персоногенетическая ориентация 

12) понимание личности в общественных науках 

13) понимание личности в психологических концепциях 

14) понимание личности в философских концепциях 

15) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

16) социализация 

17) социогенетическая ориентация 

18) три фазы становления человека как личности 

Тема 1.2. Структура и свойства личности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) внешние или физические данные 

2) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

3) жизненный путь или биография 

4) медицинские данные 

5) мировосприятие личности 

6) направленность личности 

7) нравственные нормы и принципы 

8) образ жизни 

9) объективные социальные потребности личности 

10) опыт личности 

11) поведение 

12) подсознание 

13) психологическая структура личности 

14) рисунок тела личности 

15) самосознание 

16) свойства личности 

17) сознание 

18) социальная структура личности 

19) социально-демографические данные 

20) способ реализации в деятельности социальных качеств 

21) способности 

22) способности к творческой деятельности, знания, навыки 

23) степень овладения культурными ценностями общества 

24) структура личности 

25) темперамент 

26) уголовно-правовые данные 

27) характер 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Раздел 1: Личность 

 

Цель: Целью этой лекции было изучить концепцию идентичности и ее значение в 

психологии, включая ее развитие, факторы, влияющие на нее, и ее влияние на благополучие 

людей и взаимоотношения. 

Структура: Лекция началась с введения в концепцию идентичности и ее многогранной 

природы. Затем она перешла к обсуждению различных теорий развития идентичности, таких 

как психосоциальная теория Эриксона и статусы идентичности Марсии. В лекции также 

рассматривалось влияние культуры, гендера и социализации на формирование идентичности. 

Также было исследовано влияние идентичности на самооценку и межличностные отношения. 

Текст лекции: Лекция началась с определения идентичности как способа, которым люди 

воспринимают и понимают самих себя, охватывающего личные черты, убеждения, ценности и 

социальные роли. Затем в нем была представлена психосоциальная теория Эриксона, которая 

выделяет этапы развития идентичности на протяжении всей жизни. Были обсуждены 

идентификационные статусы Марсии, подчеркивающие процессы исследования и принятия 

обязательств, через которые проходят люди, чтобы создать целостное чувство идентичности. В 

лекции также рассматривалась роль культуры в формировании идентичности, особое внимание 

уделялось культурным ценностям, нормам и практикам. Гендерная идентичность и ее 

формирование были исследованы с учетом взаимодействия между биологическими, 

социальными и когнитивными факторами. Также обсуждалось влияние агентов социализации, 

таких как семья, сверстники и средства массовой информации, на развитие идентичности. 

Наконец, лекция завершилась подчеркиванием важности сильной и целостной идентичности 

для психологического благополучия людей и их способности формировать здоровые 

отношения. 

Взаимодействие с аудиторией: Лекция предполагала взаимодействие с аудиторией 

посредством вопросов и дискуссий. Аудитории было предложено поразмышлять о своей 

собственной идентичности и поделиться своим опытом, связанным с формированием 

идентичности. Были проведены дискуссии о влиянии культуры и социализации на 

идентичность, что позволило аудитории изучить различные точки зрения. 

 

Раздел 2: Психология личности как отрасль психологии 

 

Цель: Целью этой лекции было представить психологию личности как раздел 

психологии, обсудив ее основные теории, концепции и методы оценки. 

Структура: Лекция следовала структурированному подходу к представлению области 

психологии личности. Она началась с обзора личности как изучения индивидуальных различий 

в поведении, мыслях и эмоциях. Затем были представлены различные теории личности, 

включая психодинамическую, поведенческую, гуманистическую и черточную перспективы. 

Лекция также касалась влияния генетики и факторов окружающей среды на развитие личности. 

Также обсуждались методы оценки, используемые в психологии личности. 

Текст лекции: Лекция началась с определения психологии личности как изучения 

индивидуальных различий и представления о ее значимости для понимания человеческого 

поведения. Затем в нем была представлена психодинамическая перспектива с акцентом на 
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психоаналитическую теорию Фрейда и роль бессознательного разума. Лекция продолжилась 

обсуждением поведенческой перспективы, подчеркнув важность наблюдаемого поведения и 

влияния окружающей среды. Была представлена гуманистическая перспектива, 

подчеркивающая роль самоактуализации и личностного роста. Была исследована перспектива 

черт характера, обсуждалась концепция личностных черт и их измерение. Лекция также 

касалась взаимодействия между генетикой и окружающей средой в формировании личности, 

признавая дискуссию о природе и воспитании. Были представлены различные методы оценки, 

такие как инвентаризация самоотчетов, наблюдения за поведением и проективные тесты, с 

обсуждением их сильных сторон и ограничений. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория была вовлечена с помощью интерактивных 

элементов, таких как вопросы и обсуждения. Лекция побудила слушателей задуматься о своих 

собственных личностных чертах и поразмышлять о том, как различные теории перекликаются 

с их собственным опытом. Дискуссии о преимуществах и недостатках различных методов 

оценки побудили аудиторию критически проанализировать их эффективность. 

 

Раздел 3: Психология групп 

 

Цель: Целью этой лекции было изучить психологию групп, включая формирование, 

динамику и поведение индивидов в условиях группы. 

Структура: Лекция проводилась с использованием структурированного подхода, 

охватывающего различные аспекты групповой психологии. Она началась с обсуждения 

формирования групп, включая этапы группового развития и факторы, способствующие 

групповой сплоченности. Затем в лекции была рассмотрена теория социальной идентичности и 

ее влияние на индивидуальное поведение и установки внутри групп. Обсуждались такие 

понятия, как конформизм, послушание и групповое мышление, подчеркивающее влияние 

социального давления на принятие индивидуальных решений. Лекция также касалась 

лидерства, коммуникации, командной работы и разрешения конфликтов внутри групп. 

Текст лекции: Лекция началась с объяснения формирования групп и этапов, через 

которые они обычно проходят, включая формирование, штурм, нормирование и выступление. 

Были обсуждены факторы, способствующие сплоченности группы, такие как общие цели и 

межличностные отношения. Была введена теория социальной идентичности, подчеркивающая 

роль принадлежности к группе и социальной категоризации в влиянии на поведение и 

установки индивидов. В лекции также были рассмотрены концепции конформности и 

послушания, обсуждались такие известные эксперименты, как исследование конформности 

Аша и эксперименты Милгрэма по послушанию. Был исследован феномен группового 

мышления, подчеркнувший его потенциальные негативные последствия для принятия решений 

внутри групп. В лекции также говорилось о важности эффективного лидерства и коммуникации 

внутри групп, а также обсуждались стратегии укрепления командной работы и разрешения 

конфликтов. 

Взаимодействие с аудиторией: Вовлечение аудитории включало интерактивные 

элементы, такие как вопросы, проблемные ситуации и обсуждения. Лекция побудила 

аудиторию задуматься о своем опыте пребывания в группе и побудила их поделиться своими 

взглядами на конформизм, послушание и групповую динамику. Были представлены сценарии 

решения проблем, связанные с командной работой и разрешением конфликтов, приглашающие 

аудиторию активно участвовать в поиске потенциальных решений. 

 

 

 

 

 

 



 23 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1: Семинар по идентификации 

Цель: Целью этого семинара было предоставить участникам более глубокое понимание идентичности 

и ее значимости в психологии, а также стимулировать саморефлексию и исследование личной 

идентичности. 

Структура: Семинар начался с презентации концепции идентичности, ее компонентов и теорий 

развития идентичности. Фасилитатор вовлек участников в интерактивные дискуссии, делясь личным 

опытом и взглядами на идентичность. Были проведены мероприятия в небольших группах для 

изучения влияния культуры, гендера и социализации на формирование идентичности. Семинар также 

включал рефлексивные упражнения и направленную саморефлексию, чтобы помочь участникам 

получить представление о своей собственной идентичности. 

Взаимодействие с аудиторией: Семинар способствовал активному взаимодействию с аудиторией 

посредством открытых дискуссий, обмена личными историями и занятий в небольших группах. 

Участникам было предложено задавать вопросы, выражать свои мысли и вступать в диалоги друг с 

другом. Ведущий инициировал обсуждение, задавая такие вопросы, как "Как ваше культурное 

происхождение повлияло на вашу идентичность?" и "С какими трудностями вы столкнулись при 

формировании своей идентичности?". 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как социальное давление влияет на формирование идентичности? 

2. Как различные культурные традиции влияют на чувство идентичности человека? 

3. Какую роль играет саморефлексия в развитии сильной и целостной идентичности? 

Практические задачи: 

1. Поразмышляйте о своей собственной идентичности и сделайте запись в дневнике, 

исследующую ключевые аспекты, которые способствуют вашему самоощущению. 

2. Вступите в беседу с партнером и обсудите, как ваши личности пересекаются и влияют на ваш 

опыт. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны заниматься самоанализом, вести 

дневник и открыто общаться с партнером. Они должны быть готовы поделиться своими мыслями и 

участвовать в честных и уважительных дискуссиях. 

Секция 2: Семинар по психологии личности 
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Цель: Целью этого семинара было предоставить участникам всесторонний обзор психологии личности, 

ее теорий и практических применений. Семинар был направлен на содействие самосознанию и 

пониманию личностных качеств. 

Структура: Семинар начался с краткой презентации ключевых теорий психологии личности, включая 

психодинамическую, поведенческую, гуманистическую перспективы и особенности характера. 

Фасилитатор вовлекал участников в интерактивные мероприятия, такие как оценка личности и 

групповые дискуссии, для изучения различных черт личности и их проявлений. Семинар также 

включал тематические исследования и примеры из реальной жизни, иллюстрирующие практическое 

значение психологии личности. 

Взаимодействие с аудиторией: Семинар поощрял активное участие аудитории посредством 

интерактивных мероприятий, групповых дискуссий и обмена личными идеями. Участникам было 

предложено пройти личностную оценку и обсудить результаты со своими сверстниками. Ведущий 

задавал вопросы типа "Как ваша личность влияет на ваше поведение в различных ситуациях?" и 

"Можете ли вы вспомнить каких-либо известных людей, чьи личности согласуются с конкретной 

теорией личности?". 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как различные теории личности объясняют индивидуальные различия в поведении и 

познании? 

2. Как понимание личностных качеств может способствовать личностному и профессиональному 

развитию? 

3. Как личность влияет на межличностные отношения и общение? 

Практические задачи: 

1. Заполните программу оценки личности и проанализируйте результаты, чтобы получить 

представление о ваших собственных личностных чертах. 

2. Участвуйте в групповом обсуждении и делитесь личными примерами, которые демонстрируют, 

как ваши личностные качества повлияли на ваше поведение. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны заполнить анкету для оценки 

личности, активно участвовать в групповых обсуждениях и быть готовыми поделиться личным 

опытом, связанным с их личностными качествами. 

Секция 3: Семинар по психологии групп 

Цель: Целью этого семинара было изучить динамику групп, понять индивидуальное поведение в 

групповом контексте и развить навыки эффективного группового взаимодействия и принятия 

решений. 

Структура: Семинар начался с введения в психологию групп, включая этапы группового развития и 

влияние социальной идентичности. Фасилитатор использовал интерактивные упражнения, ролевые 

игры и тематические исследования, чтобы проиллюстрировать такие понятия, как конформизм, 

послушание и групповое мышление. Участники участвовали в обсуждениях в небольших группах и 

мероприятиях по решению проблем, чтобы попрактиковаться в эффективной командной работе и 
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разрешении конфликтов. На семинаре также подчеркивалась роль лидерства и коммуникации в 

групповой динамике. 

Взаимодействие с аудиторией: Семинар поощрял активное участие аудитории посредством групповых 

дискуссий, действий по решению проблем и ролевых игр. Участникам было предложено поделиться 

своим опытом работы в группе, дать представление о групповой динамике и поучаствовать в 

эвристических беседах со своими сверстниками. Ведущий задавал вопросы типа "Можете ли вы 

вспомнить какие-либо реальные примеры, когда групповое мышление влияло на принятие решений?" 

и "Каковы некоторые стратегии разрешения конфликтов внутри группы?". 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как социальная идентичность влияет на индивидуальное поведение внутри группы? 

2. Каковы потенциальные преимущества и недостатки соответствия внутри группы? 

3. Как эффективное лидерство и коммуникация могут повысить эффективность работы группы? 

Практические задачи: 

1. Участвуйте в групповой ролевой игре, чтобы смоделировать процесс принятия решений и 

обсудить влияние групповой динамики на результат. 

2. Работайте в парах, чтобы разрешить конфликтный сценарий внутри группы и представить 

решение, способствующее сотрудничеству. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны активно участвовать в 

групповой деятельности, демонстрировать эффективные навыки общения и решения проблем, а также 

быть открытыми для конструктивной обратной связи и сотрудничества. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Личность 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

Раздел 2. Психология личности как раздел психологии 
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Раздел 3. Психология групп 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ 

ДИСКУРС 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В 

КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ. 

В данной лекции в центре внимания проектный дискурс 

формирования национальных ценностей в культурно-

образовательной среде. Лектор исследует различные 

инициативы и программы, направленные на продвижение и 

привитие национальных ценностей среди людей. Они 

обсуждают важность наличия четкого плана и структуры 

проекта для руководства этими усилиями и обеспечения их 

эффективности. Лекция охватывает такие темы, как 

определение основных национальных ценностей, 

разработка учебных материалов и учебных программ, 

отражающих эти ценности, а также проведение культурных 

мероприятий и мероприятий, способствующих укреплению 

чувства национальной идентичности. Лектор подчеркивает 

необходимость сотрудничества образовательных 

учреждений, культурных организаций. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ХХI ВЕКА НА 

ОСНОВЕ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ. 

В лекции рассматриваются вызовы и проблемы 

формирования культурно-образовательной среды, 

основанной на национальных ценностях, в XXI веке. 

Лектор исследует меняющийся общественный ландшафт и 

влияние глобализации, технологических достижений и 

культурного разнообразия на продвижение и сохранение 

национальных ценностей. Они обсуждают потенциальные 

конфликты и напряженность, возникающие при попытке 

примирить национальные ценности с требованиями 

быстро меняющегося мира. В лекции рассматриваются 

такие темы, как культурный релятивизм, культурное 
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присвоение и роль образования в преодолении этих 

сложностей. Лектор поощряет критическое мышление и 

открытый диалог для поиска решений, которые уважают и 

объединяют национальные ценности, используя при этом 

преимущества разнообразного и взаимосвязанного мира. 

РАЗДЕЛ 3. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ НА 

ОСНОВЕ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ. 

В данной лекции основное внимание уделяется роли 

художественной литературы в формировании и 

воздействии на культурно-образовательную среду, 

основанную на национальных ценностях. Лектор 

исследует, как литература, фильмы и другие формы 

художественного самовыражения могут служить 

мощными инструментами для продвижения национальных 

ценностей и воспитания чувства идентичности. Они 

обсуждают влияние повествования, символизма и 

репрезентации в художественной литературе и то, как они 

могут формировать восприятие и понимание людьми 

национальных ценностей. В лекции рассматриваются 

примеры художественных произведений, которые успешно 

отображают и продвигают национальные ценности, и 

исследуются методы и приемы, используемые авторами и 

художниками для достижения этой цели. 

 

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, 
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оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
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аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- 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. 
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- 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. ПРОЕКТНЫЙ ДИСКУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ. 

 

Тема 1.1. Проблемы формирования ценностных параметров национально-

культурной идентичности в современных образовательных проектах. Наследование 

духовного опыта России в контексте формирования культурно-образовательной среды. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возрождение культурологических основ отечественного образования как 

перспектива творческого освоения духовного опыта России в культурно-образовательной 

деятельности. 

2. Основные задачи государственной культурной политики в формирования 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в современных 

образовательных проектах. 

3. Оценка перспектив наследования духовного опыта России в образовательных 

проектах с позиций современного отечественного либерализма. 

4. Роль А.Карташева в изучении проблемы наследования  духовного опыта России. 

5. Роль восточно-христианского дискурса в формировании идентичности русского 

народа. 

6. Что такое позитивная идентичность и ее роль в современных культурно-

образовательных проектах. 

 

Тема 1.2. Историко-культурологические вехи формирования духовных символов 

на основе общенациональных ценностей. Сущность и содержание понятий «духовность», 

«нравственность», «мораль», «воспитание», «духовно-нравственное воспитание». Задачи 

образования в формировании духовно-нравственных основ национального менталитета. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит взаимосвязь морали и нравственности и ее значение для духовно-

нравственного воспитания. 

2. В чем состоит сходство и различие в формировании духовных символов на Руси в 

сравнении с западным Средневековьем и Возрождением? 

3. Взаимосвязь религиозного опыта и достижений русской философии в области 

формирования духовно-нравственного самосознания русского народа. 

4. Влияние национального менталитета на существующую отечественную 

образовательную практику. 

5. Духовно-мировоззренческие ориентиры современного отечественного образования. 

6. Значение работы Г.Флоровского «Пути русского богословия» для формирования 

духовных символов на основе общенациональных ценностей. 

7. Как избежать парадоксов моральной оценки и морального поведения в духовно-

нравственном воспитании? 

8. Какова роль учреждений  образования в современном духовно-нравственном 

воспитании. 

9. Определите сущность духовно-нравственного воспитания в современном обществе. 
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10. Роль петровских реформ формирования духовных символов на основе 

общенациональных ценностей. 

11. Формула «православие-самодержавие – народность» и ее значение для сохранения 

и развития традиций образования в соответствии с духовно-нравственными основами 

национального менталитета. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ХХI ВЕКА НА ОСНОВЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ. 

 

Тема 2.1. Формирование культурно-образовательной среды в просветительских 

стратегиях ХХI века на основе общенациональных ценностей. Освоение 

общенациональных ценностей в дискурсах философии, религии, искусства. Роль 

отечественной православной традиции в формировании культурно-образовательной 

среды на основе общенациональных ценностей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит решение проблемы освоения культурного опыта старших поколений 

в современном российском обществе? 

2. Влияние религиозно-философских концепций ХХ века в России на формирование 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

3. Духовно-нравственные проблемы в философии стоиков. 

4. Каковы кризисные тенденции в современном образовании? 

5. Освоение общенациональных ценностей в античной философии. 

6. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

7. Роль святоотеческой литературы в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

8. Русско-христианская картина мира и ее роль формировании национального 

самосознания русского народа. 

9. Специфика просветительских стратегий в формировании отечественной культурно-

образовательной среды. 

10. Сущность русской религиозно-философской традиции в формировании культурно-

образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

11. Формирование духовного самосознания как условие освоения общенациональных 

ценностей. 

 

Тема 2.2. Взаимосвязь духовно-нравственного и эстетического воспитания в 

культурно-образовательной среде. Потенциал культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей в процессе инкультурации и социализации 

личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Категории «этического» и «эстетического». Их взаимосвязь в духовно-нравственном 

воспитании. 

2. Потенциал духовно-нравственного развития личности в исполнительской 

деятельности. 

3. Роль искусства в обеспечении взаимосвязи духовно-нравственного и эстетического 

воспитания в культурно-образовательной среде. 

4. Роль культуры и искусства в социализации и инкультурации в современной 

культурно-образовательной среде. 

5. Роль народного творчества в обеспечении взаимосвязи духовно-нравственного и 

эстетического воспитания в культурно-образовательной среде 

6. Сущность процессов социализации и инкультурации личности на основе 

общенациональных ценностей. 
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7. Эволюция общенациональных ценностей в контексте инкультурации и 

социализации личности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

 

Тема 3.1. Духовно-художественные традиции в русской ментальности в 

формировании культурно-образовательной среды. Традиционная народная духовность в 

русском мифопоэтическом и сказочном фольклоре и ее потенциальная роль в культурно-

образовательной среде. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Включение духовно-нравственного содержания мифо-поэтического и сказочного 

фольклора в современные педагогические практики. 

2. Духовно-нравственное значение  русского мифо-поэтического и сказочного 

фольклора. 

3. Основное духовно-нравственное содержание отечественного культурно-

художественного наследия. 

4. Роль литературы и искусства в формировании культурно-образовательной среды в 

соответствии с особенностями русской ментальности. 

5. Сопоставительный анализ духовно-нравственного содержания античной и 

славянской мифологии. 

6. Тема «маленького человека» в русской художественной литературе и искусстве и ее 

значение для формирования культурно-образовательной среды. 

7. Тема общественного служения в отечественной художественной практике и ее 

развитие в современном социуме. 

8. Экологическая этика мифо-поэтического и сказочного фольклора и ее роль в 

становлении культурно-образовательной среды. 

Тема 3.2. Религиозные мотивы в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного 

процесса. Наследование русского духовного опыта в контексте современных культурно-

образовательных проектов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дальнейшие перспективы освоения христианского содержания русской 

художественной литературы в современной культурно-образовательной среде. 

2. Евангелические смыслы и ценности в русской художественной литературе. 

3. Значение православной культуры в наследовании русского духовного опыта в 

культурно-образовательных проектах. 

4. Основные требования к проектной деятельности по использованию русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах.  

5. Основные этапы и исторические вехи становления русского духовного опыта и их 

значение для культурно-образовательной деятельности. 

6. Педагогическое значение православной интерпретации христианства в 

произведениях русской художественной литературы. 

7. Перспективы развития проектной деятельности в образовательной сфере на основе 

русского духовного опыта. 

8. Эволюция религиозных мотивов в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного процесса 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 



 20 

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

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Секция 1: Проектный дискурс формирования национальных ценностей в культурно-

образовательной среде 

 

Цель: Целью данной лекции является обсуждение проектного дискурса вокруг 

формирования национальных ценностей в культурно-образовательной среде. 

 

Структура: Лекция начинается с ознакомления с важностью национальных ценностей в 

формировании культурно-образовательной среды. Затем лектор представляет различные 

инициативы и программы, направленные на продвижение национальных ценностей, и 

обсуждает потребность в плане проекта и структуре для руководства этими усилиями. Лекция 

также охватывает такие темы, как определение основных национальных ценностей, разработка 

учебных материалов и учебных программ, а также проведение культурных мероприятий, 

способствующих укреплению чувства национальной идентичности. 

 

Текст лекции: Лектор подчеркивает важность создания сплоченной и инклюзивной 

среды, продвигающей национальные ценности посредством сотрудничества между 

образовательными учреждениями, культурными организациями и обществом. Они приводят 

примеры успешных проектов и обсуждают проблемы и возможные решения в формировании 

национальных ценностей в культурно-образовательном контексте. 

 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может вовлекать аудиторию, задавая такие 

вопросы, как «Какие национальные ценности, по вашему мнению, важно продвигать?» или 

«Сталкивались ли вы с какими-либо проектами или инициативами, которые успешно 

продвигали национальные ценности в вашем сообществе?» Они также могут способствовать 

обсуждению и обмену идеями между членами аудитории для более глубокого понимания темы. 

 

Секция 2: Проблемы формирования культурно-образовательной среды XXI века на 

основе национальных ценностей 

 

Цель: Целью данной лекции является решение задач и проблем формирования 

культурно-образовательной среды, основанной на национальных ценностях, в 21 веке. 

 

Структура: Лекция начинается с признания меняющегося социального ландшафта в 

связи с глобализацией, технологическим прогрессом и культурным разнообразием. Лектор 

обсуждает, как эти факторы влияют на продвижение и сохранение национальных ценностей. 

Исследуются такие темы, как культурный релятивизм, культурное присвоение и роль 

образования в преодолении этих сложностей. 

 

Текст лекции: Лектор освещает потенциальные конфликты и напряженность, 

возникающие при согласовании национальных ценностей с требованиями быстро меняющегося 

мира. Они подчеркивают необходимость критического мышления и открытого диалога для 

поиска решений, учитывающих национальные ценности и использующих преимущества 

разнообразного и взаимосвязанного мира. В лекцию могут быть включены примеры и 
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тематические исследования, иллюстрирующие проблемы, возникающие при формировании 

культурно-образовательной среды, основанной на национальных ценностях. 

 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может предложить аудитории поделиться 

своими взглядами на то, как глобализация и культурное разнообразие повлияли на их 

собственное понимание национальных ценностей. Они могут задавать такие вопросы, как «Как, 

по вашему мнению, мы можем найти баланс между сохранением национальных ценностей и 

сохранением культурного разнообразия?» или «Каковы потенциальные решения конфликтов, 

возникающих, когда национальные ценности сталкиваются с глобальными перспективами?» 

Цель состоит в том, чтобы стимулировать участие аудитории и вызвать вдумчивое обсуждение 

темы. 

 

Секция 3: Формирование культурно-образовательной среды средствами 

художественной литературы на основе национальных ценностей 

 

Цель: Цель данной лекции – исследовать роль художественной литературы в 

формировании и влиянии на культурно-образовательную среду, основанную на национальных 

ценностях. 

 

Структура: Лекция начинается с обсуждения силы рассказывания историй и 

художественного выражения в продвижении национальных ценностей и воспитании чувства 

идентичности. Лектор исследует влияние литературы, фильмов и других форм художественной 

литературы на формирование восприятия и понимания людьми национальных ценностей. 

Исследуются примеры художественных произведений, успешно изображающих и 

пропагандирующих национальные ценности. 

 

Текст лекции: Лектор исследует методы и приемы, используемые авторами и 

художниками для воплощения национальных ценностей в своих произведениях. Они 

подчеркивают важность разнообразных нарративов и голосов в художественной литературе для 

создания всеобъемлющей культурно-образовательной среды, отражающей многогранный 

характер национальных ценностей. Лекция может включать анализ конкретных литературных 

или кинематографических произведений, чтобы проиллюстрировать влияние художественной 

литературы на формирование национальных ценностей. 

 

Взаимодействие с аудиторией: лектор может предложить аудитории поделиться 

своими любимыми произведениями художественной литературы, которые, по их мнению, 

продвигают национальные ценности. Они могут задавать такие вопросы, как «Как, по вашему 

мнению, художественная литература может способствовать формированию культурной и 

образовательной среды, основанной на национальных ценностях?» или «Какие эффективные 

приемы повествования вы заметили в художественных произведениях, пропагандирующих 

национальные ценности?» Участие аудитории и обсуждение могут улучшить изучение этой 

темы. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Секция 1: Проектный дискурс формирования национальных ценностей в культурно-

образовательной среде 

 

Цель семинара: Целью данной сессии является углубление в проектный дискурс о 

формировании национальных ценностей в культурно-образовательной среде. 

Структура семинара: Семинар начинается с ознакомления с важностью национальных 

ценностей и их влиянием на культурный и образовательный ландшафт. Фасилитатор 

представляет различные инициативы и программы, направленные на продвижение 

национальных ценностей, подчеркивая необходимость четкого плана и структуры проекта. 

Сессия охватывает такие темы, как определение ключевых национальных ценностей, 

разработка учебных материалов и учебных программ, а также проведение культурных 

мероприятий для укрепления национальной идентичности. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к активному участию в 

обсуждении. Им могут быть заданы такие вопросы, как «Какие национальные ценности вы 

считаете важными в своей культурной и образовательной среде?» или «Можете ли вы 

поделиться какими-либо успешными проектами, которые эффективно продвигали 

национальные ценности?» Это способствует вовлечению и облегчает обмен знаниями между 

участниками. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы потенциальные сложности реализации проектов по продвижению национальных 

ценностей в культурно-образовательной среде? 

2. Как можно укрепить сотрудничество между учебными заведениями, культурными 

организациями и обществом для создания сплоченной среды, основанной на 

национальных ценностях? 

Практические задания: Участникам может быть поручено разработать проектное 

предложение с изложением стратегий и мероприятий по продвижению национальных 

ценностей в их собственном культурном и образовательном контексте. 

Требования к реализации: Практические задачи должны включать комплексный план 

проекта, в котором определены конкретные национальные ценности, которые необходимо 

продвигать, четкие цели, подходящие учебные материалы и предполагаемый график 

реализации. Участники должны продемонстрировать критическое мышление и креативность 

при разработке эффективных стратегий. 

 

Секция 2: Проблемы формирования культурно-образовательной среды XXI века на 

основе национальных ценностей 

 

Цель семинара: Целью данной сессии является решение задач и вопросов 

формирования культурно-образовательной среды, основанной на национальных ценностях, в 

21 веке. 

Структура семинара: Семинар начинается с признания меняющегося общественного 

ландшафта и его влияния на продвижение и сохранение национальных ценностей. Фасилитатор 
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исследует такие темы, как глобализация, технологические достижения и культурное 

разнообразие, а также то, как они создают проблемы для формирования среды, основанной на 

национальных ценностях. Сессия включает в себя обсуждение культурного релятивизма, 

культурного присвоения и роли образования в преодолении этих сложностей. 

Взаимодействие с аудиторией: аудиторию призывают активно участвовать в 

обсуждении, делясь своими взглядами на упомянутые проблемы. Вопросы типа «Как, по 

вашему мнению, глобализация повлияла на формирование национальных ценностей в вашей 

культурно-образовательной среде?» или «Какие стратегии могут быть приняты для разрешения 

конфликтов, возникающих из-за культурного разнообразия и национальных ценностей?» 

поощрять участие и размышления аудитории. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как можно использовать культурное разнообразие, сохраняя прочную основу 

национальных ценностей в культурной и образовательной среде? 

2. Какие стратегии могут использовать образовательные учреждения, чтобы преодолевать 

противоречия между культурным релятивизмом и сохранением национальных 

ценностей? 

Практические задания: участникам может быть поручено проанализировать 

тематические исследования или сценарии реального мира, которые выявляют конфликты 

между культурным разнообразием и национальными ценностями. Они могут предложить 

стратегии или рамки для эффективного решения этих проблем. 

Требования к реализации: Практические задания должны включать четкий анализ 

проблем, инновационных стратегий и обоснование их реализации. Участники должны 

продемонстрировать критическое мышление и понимание сложной динамики. 

 

Секция 3: Формирование культурно-образовательной среды средствами 

художественной литературы на основе национальных ценностей 

 

Цель семинара: Целью данного занятия является изучение того, как художественная 

литература может способствовать формированию культурно-образовательной среды, 

основанной на национальных ценностях. 

Структура семинара: Семинар начинается с изучения силы художественной 

литературы в формировании культурной и образовательной среды. Ведущий обсуждает роль 

литературы, фильмов и других форм художественной литературы в продвижении 

национальных ценностей и воспитании чувства идентичности. Сессия включает в себя примеры 

художественных произведений, которые эффективно изображают и продвигают национальные 

ценности. 

Взаимодействие с аудиторией: Зрителям предлагается активно участвовать, делясь 

своими любимыми произведениями художественной литературы, которые соответствуют 

национальным ценностям, или обсуждая влияние художественной литературы на их 

собственную культурную и образовательную среду. Такие вопросы, как «Как вымышленные 

нарративы могут повлиять на наше понимание национальных ценностей?» или «Какие приемы 

повествования можно использовать для эффективного продвижения национальных ценностей 

в художественной литературе?» способствовать вовлеченности и критическому мышлению. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как можно использовать художественную литературу в качестве инструмента для 

привлечения людей к исследованию и продвижению национальных ценностей? 

2. Каковы потенциальные проблемы при включении разнообразных нарративов при 

сохранении акцента на национальных ценностях в художественной литературе? 

Практические задания: Участникам может быть поручено проанализировать 

художественное произведение, пропагандирующее национальные ценности, и представить 

свои выводы, подчеркнув используемые методы и влияние на культурную и образовательную 

среду. 
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Требования к выполнению: Практические задания должны включать тщательный 

анализ выбранного художественного произведения, определение изображаемых национальных 

ценностей и оценку его эффективности в продвижении этих ценностей. Участники должны 

продемонстрировать аналитические способности и понимание роли художественной 

литературы в формировании культурной среды. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ДИСКУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ХХI ВЕКА НА ОСНОВЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ. 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ 

РОССИЙСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

В этой лекции мы исследуем ландшафт современного 

российского образования. Мы обсуждаем ключевые 

принципы и цели системы образования, в том числе ее 

направленность на обеспечение качественного образования 

для всех граждан. Лекция представляет собой обзор 

структуры и организации системы образования, выделяя 

различные уровни образования от дошкольного до высшего 

образования. Мы также углубляемся в текущие тенденции 

и проблемы в российском образовании, такие как 

интеграция технологий и важность международного 

сотрудничества в этой области. В целом, эта лекция 

призвана обеспечить всестороннее понимание контекста, в 

котором разрабатываются образовательные программы в 

России. 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

Данная лекция посвящена особенностям и компонентам 

образовательных программ. Мы углубляемся в принципы, 

которыми руководствуются при разработке этих программ, 

подчеркивая их соответствие образовательным целям и 

задачам. В лекции исследуется концепция образования, 

основанного на компетенциях, подчеркивается важность 

развития знаний, навыков и отношений у учащихся. Мы 

также обсуждаем роль стандартов и результатов обучения 

в формировании образовательных программ, а также 

важность гибкости и адаптируемости для удовлетворения 

разнообразных потребностей учащихся. Кроме того, 

лекция затрагивает вопросы интеграции 
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междисциплинарного и проектного подходов в 

образовательные программы для развития навыков 

критического мышления и решения проблем. 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

В данной лекции рассматриваются механизмы и процессы 

реализации образовательных программ в условиях 

образовательной организации. Мы обсуждаем ключевые 

заинтересованные стороны и их роли, такие как учителя, 

администраторы и политики, в обеспечении эффективной 

реализации программ. В лекции исследуется важность 

разработки учебного плана, учебных стратегий и методов 

оценки в соответствии с целями образовательной 

программы. Мы также углубляемся в различные факторы, 

влияющие на реализацию программы, включая 

распределение ресурсов, профессиональное развитие 

учителей и роль технологий в поддержке обучения. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
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видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
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участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Тема 1.1. Понятие «образование». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Образование 

2. Подходы к образованию 

3. Система образовательных учреждений 

4. Уровни универсального (политехнического) образования 

5. Уровни специализированного образования 

6. Уровни управления образовательным процессом 

7. Отрасли образования 

8. Научные направления в сфере образования 

9. Практика образования 

 

Тема 1.2. Специфика современного российского образования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Право на образование 

2. Направления образовательной политики РФ 

3. Образовательная организация 

4. Педагогическая психология 

5. Профессиональная подготовка педагога 

6. Характеристика педагогической деятельности 

7. Инновации в образовании 

8. Структура современного российского образования 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

Тема 2.1. Понятие «программа». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Программа 

2. Цели программы 

3. Задачи программы 

4. Виды программ 

5. Создание программ 

6. Хранение программ 

7. Выполнение программ 

8. Использование программ 

9. Правовые аспекты использования программ 

 

Тема 2.2. Понятие «образовательная программа». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Образовательная программа 

2. Цели образовательной программы 

3. Задачи образовательной программы 

4. Виды образовательных программ 

5. Создание образовательных программ 

6. Хранение образовательных программ 

7. Выполнение образовательных программ 

8. Использование образовательных программ 
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9. Правовые аспекты использования образовательных программ 

10. Основные образовательные программы 

11. Дополнительные образовательные программы 

12. Отличительные признаки образовательных программ нового поколения 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Тема 3.1. Современные социально-педагогические технологии в условиях 

деятельности образовательной организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность понятия «социально-педагогические технологии» 

2. Содержание понятия «социально-педагогические технологии» 

3. Классификация технологий реализации образовательных программ 

4. Классификация методик реализации образовательных программ 

5. Этапы технологического обеспечения реализации образовательных программ 

 

Тема 3.2. Оценка качества реализации образовательных программ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Критерии оценки качества реализации образовательных программ 

2. Принципы обеспечения качества реализации образовательных программ в 

условиях деятельности образовательной организации 

3. Востребованность образовательной программы как индикатор качества ее 

реализации 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
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всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1. Современное российское образование 

Цель лекции: Цель данной лекции – дать обзор современного состояния образования в России, 

включая его принципы, цели, структуру, тенденции и вызовы. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Обзор темы лекции и ее значение. 

2. Принципы и цели российского образования: Объяснение основных принципов, которыми 

руководствуется система образования, и целей, на достижение которых она направлена. 

3. Структура системы образования: Описание различных уровней образования в России, от 

дошкольного до высшего, с выделением их организации и взаимосвязей. 

4. Актуальные тенденции в российском образовании: Обсуждение последних разработок и 

достижений в этой области, таких как интеграция технологий и международное 

сотрудничество. 

5. Вызовы в российском образовании: Изучение препятствий и проблем, с которыми сталкивается 

система образования, включая области, требующие улучшения или реформирования. 

6. Заключение: краткое изложение основных моментов, затронутых в лекции, и заключительное 

заявление. 

Взаимодействие с аудиторией: во время лекции спикер может вовлекать аудиторию с помощью 

вопросов и побуждать к обсуждению конкретных тем, связанных с современным российским 

образованием. Аудитории можно предложить поделиться своими взглядами, опытом или мыслями об 

обсуждаемых проблемах и тенденциях. 

Раздел 2. Особенности образовательных программ: 

Цель лекции: Целью данной лекции является ознакомление аудитории с ключевыми особенностями и 

компонентами образовательных программ, включая их соответствие целям, компетентностному 

обучению, стандартам, результатам обучения и междисциплинарным подходам. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Краткое введение в тему лекции и ее важность в разработке эффективных 

образовательных программ. 

2. Согласование с образовательными целями: объяснение того, как образовательные программы 

должны быть согласованы с всеобъемлющими целями и задачами системы образования. 
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3. Образование, основанное на компетенциях: обсуждение концепции образования, основанного 

на компетенциях, с упором на развитие знаний, навыков и отношений у учащихся. 

4. Стандарты и результаты обучения: Изучение роли стандартов и результатов обучения в 

формировании образовательных программ и обеспечении качественного образования. 

5. Междисциплинарные подходы: Введение в интеграцию междисциплинарных и проектных 

подходов в образовательные программы для улучшения критического мышления и навыков 

решения проблем. 

6. Заключение: Краткое изложение основных моментов, затронутых в лекции, и заключительное 

замечание. 

Взаимодействие с аудиторией: оратор может вовлекать аудиторию, задавая вопросы, побуждающие 

их задуматься о том, как образовательные программы могут быть разработаны в соответствии с 

целями, или путем обсуждения конкретных примеров междисциплинарных подходов в 

образовательных программах. Аудитории можно предложить поделиться своими взглядами или 

опытом, связанными с темой лекции. 

Раздел 3. Механизмы реализации образовательных программ в условиях образовательной 

организации: 

Цель лекции: Цель данной лекции - дать представление о практических механизмах и процессах, 

связанных с успешной реализацией образовательных программ в образовательной организации. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Введение в тему и ее актуальность для образовательных организаций. 

2. Ключевые заинтересованные стороны: Объяснение ролей и обязанностей различных 

заинтересованных сторон, таких как учителя, администраторы и политики, в реализации 

образовательных программ. 

3. Дизайн учебного плана: Обсуждение важности эффективного дизайна учебного плана в 

обеспечении успешной реализации образовательных программ. 

4. Учебные стратегии и методы оценки: Обзор различных учебных стратегий и методов оценки, 

которые поддерживают реализацию образовательных программ. 

5. Распределение ресурсов: изучение распределения ресурсов, включая финансовые, 

технологические и человеческие ресурсы, для поддержки реализации программы. 

6. Профессиональное развитие учителей: подчеркивая важность непрерывного 

профессионального развития учителей для эффективной реализации образовательных 

программ. 

7. Мониторинг и оценка: Объяснение важности мониторинга и оценки реализации 

образовательных программ для выявления областей, требующих улучшения, и обеспечения их 

эффективности. 

8. Заключение: краткое изложение основных моментов, обсуждавшихся в лекции, и 

заключительное заявление. 



 24 

Взаимодействие с аудиторией: во время лекции докладчик может вовлекать аудиторию, задавая 

вопросы, представляя гипотетические проблемные ситуации, связанные с реализацией программы, или 

ведя эвристический разговор о конкретных проблемах или стратегиях для успешной реализации. 

Аудитории можно предложить поделиться своими мыслями, задать вопросы или обсудить свой опыт 

реализации образовательных программ в своих организациях. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Современное российское образование 

 

Цель семинара: Цель данного семинара – дать участникам всестороннее представление 

о современной российской системе образования, ее принципах, структуре, тенденциях и 

проблемах. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение: Обзор темы семинара и ее актуальности для участников. 

2. Презентация: Подробная презентация о принципах и целях российского образования, 

структуре системы образования, современных тенденциях и проблемах. 

3. Групповое обсуждение: участники делятся на небольшие группы для обсуждения и 

обмена мнениями о сильных и слабых сторонах российской системы образования. 

4. Сессия вопросов и ответов: участники имеют возможность задать вопросы и получить 

разъяснения по представленной информации. 

5. Кейсы: участники анализируют кейсы из реальной жизни, связанные с современным 

российским образованием, и обсуждают возможные решения или улучшения. 

6. Подведение итогов: Резюме ключевых моментов, обсуждавшихся в ходе семинара, и 

заключительное заявление. 

Взаимодействие с аудиторией: Семинар поощряет взаимодействие с аудиторией через 

групповые обсуждения и специальную сессию вопросов и ответов. Участникам предлагается 

принять активное участие, поделиться своим мнением и участвовать в вдумчивых дискуссиях, 

касающихся сильных и слабых сторон и возможных улучшений российской системы 

образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные сильные стороны современной российской системы образования? 

2. С какими основными проблемами сталкивается российская система образования и как 

их решить? 

3. Как международное сотрудничество может способствовать совершенствованию 

российского образования? 

Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, например, 

провести исследование определенного аспекта российского образования, подготовить 

рекомендации по улучшению отдельных областей системы или проанализировать 

эффективность определенной образовательной политики. 

Требования к выполнению практического задания: практическое задание может 

потребовать от участников сбора соответствующих данных, проведения тщательного анализа, 

предоставления рекомендаций, основанных на фактах, и представления своих выводов 

остальной группе. Также ожидается, что участники продемонстрируют критическое мышление, 

навыки решения проблем и способность применять теоретические знания в реальном 

образовательном контексте. 
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Раздел 2. Особенности образовательных программ 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является ознакомление участников с 

основными особенностями и компонентами образовательных программ, включая их 

соответствие целям, компетентностному обучению, стандартам, результатам обучения и 

междисциплинарным подходам. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение: Введение в тему семинара и ее значение для разработки эффективных 

образовательных программ. 

2. Презентация: Подробная презентация особенностей образовательных программ, 

включая важность согласования программ с образовательными целями, концепцию 

компетентностного образования, роль стандартов и результатов обучения, а также 

интеграцию междисциплинарных подходов. 

3. Интерактивные занятия: участники участвуют в интерактивных действиях, таких как 

тематические исследования или групповые упражнения, для применения обсуждаемых 

концепций и принципов. 

4. Обсуждения в малых группах. Участники делятся на небольшие группы для обсуждения 

конкретных сценариев или примеров, связанных с разработкой и реализацией 

образовательных программ. 

5. Обмен и обратная связь: каждая группа представляет свои выводы или решения, а 

фасилитатор обеспечивает обратную связь и способствует более широкому обсуждению 

между участниками. 

6. Подведение итогов: краткое изложение основных вопросов, затронутых на семинаре, и 

заключительное заявление. 

Взаимодействие с аудиторией: Семинар поощряет взаимодействие и активное участие 

аудитории. Участники участвуют в интерактивных мероприятиях, обсуждениях в малых 

группах и презентациях. У них есть возможность поделиться своими мыслями, задать вопросы 

и участвовать в эвристических беседах об особенностях образовательных программ. 

Фасилитатор поощряет критическое мышление, предлагает участникам поделиться своим 

опытом и побуждает к обсуждению проблем и эффективных стратегий разработки программ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как образовательные программы могут быть эффективно согласованы с 

образовательными целями и задачами? 

2. Каковы преимущества компетентностного образования при формировании 

образовательных программ? 

3. Как междисциплинарные подходы могут улучшить обучение студентов в 

образовательных программах? 

Практические задания. Участникам могут быть даны практические задания, такие как 

разработка типовой образовательной программы, сопоставление результатов обучения с 

конкретными стандартами или анализ эффективности существующей образовательной 

программы. Задания могут потребовать от участников критической оценки компонентов 

программы и предоставления научно обоснованных рекомендаций по улучшению. 

Требования к выполнению практического задания: практическое задание может 

потребовать от участников продемонстрировать свое понимание ключевых особенностей 

образовательных программ, применить теоретические знания к практическим сценариям, 

провести исследование или анализ, а также представить свои выводы в ясной и 

последовательной форме. Также можно ожидать, что участники будут эффективно 

сотрудничать в своих группах и учитывать отзывы фасилитатора и других участников. 
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Раздел 3. Механизмы реализации образовательных программ в условиях 

образовательной организации 

 

Цель семинара: Цель данного семинара – ознакомить участников с практическими 

механизмами и процессами, связанными с успешной реализацией образовательных программ в 

образовательной организации. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение: Введение в тему семинара и ее актуальность для образовательных 

организаций. 

2. Презентация: всесторонняя презентация механизмов реализации образовательных 

программ, охватывающая такие темы, как роли основных заинтересованных сторон, 

разработка учебных программ, стратегии обучения, методы оценки, распределение 

ресурсов, профессиональное развитие учителей, а также мониторинг и оценка. 

3. Групповые занятия: участники участвуют в групповых занятиях, которые имитируют 

реальные сценарии, связанные с реализацией программы. Эти действия могут включать 

решение проблем, принятие решений или совместное планирование. 

4. Тематические исследования: участники анализируют и обсуждают реальные примеры из 

жизни, демонстрирующие успешную реализацию программы или подчеркивающие 

проблемы и их решения. 

5. Интерактивная дискуссия: обсуждение лучших практик, стратегий и инновационных 

подходов в реализации образовательных программ. 

6. Сессия вопросов и ответов: участники имеют возможность задать вопросы, получить 

разъяснения и поделиться своим опытом, связанным с реализацией программы. 

7. Подведение итогов: Резюме ключевых моментов, обсуждавшихся на семинаре, с 

акцентом на важность эффективной реализации программы и заключительное 

заявление. 

Взаимодействие с аудиторией: Семинар поощряет активное участие и взаимодействие 

с аудиторией. Участники участвуют в групповых мероприятиях, анализе тематических 

исследований и дискуссиях. Их поощряют делиться своим опытом, задавать вопросы и 

участвовать в упражнениях по решению проблем, связанных с реализацией программы. 

Фасилитатор создает атмосферу сотрудничества и поддержки, которая позволяет участникам 

учиться друг у друга и обмениваться идеями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы ключевые роли и обязанности различных заинтересованных сторон, таких как 

учителя, администраторы и политики, в успешной реализации образовательных 

программ? 

2. Как эффективная разработка учебного плана может способствовать реализации 

программы и результатам обучения учащихся? 

3. Какие инновационные подходы или стратегии можно использовать для решения 

проблем в реализации программы? 

Практические задачи. Участникам могут быть поручены практические задачи, такие 

как разработка плана реализации конкретной образовательной программы, разработка схемы 

оценки, соответствующей целям программы, или проведение самооценки практики реализации 

программы своей организации. Задания могут потребовать от участников применения своих 

знаний, критического анализа текущей практики, предложения решений и представления своих 

выводов группе. 

Требования к выполнению практического задания: Практические задания могут 

потребовать от участников демонстрации понимания механизмов реализации программы, 

применения навыков решения проблем, проведения исследований или анализа, критического 

мышления и эффективного представления своих идей. Также ожидается, что участники будут 

сотрудничать в своих группах, предоставлять конструктивную обратную связь своим коллегам 

и давать практические рекомендации, основанные на фактических данных и передовом опыте. 



 28 

Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Основы планирования и анализа 

эксперимента в педагогике и психологии» разработаны на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по 

направлению подготовки/специальности 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной сфере», утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 

22.02.2018 г. № 122, учебного плана по основной  профессиональной образовательной 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЯ 

«ЭКСПЕРИМЕНТ» И 

«ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ». 

В данной лекции основное внимание уделяется 

осмыслению понятий «эксперимент» и «психолого-

педагогический эксперимент». Лектор вводит основное 

определение эксперимента как систематического подхода к 

проверке гипотез и сбору данных для их подтверждения или 

опровержения. Они подчеркивают важность экспериментов 

в педагогике и психологии, где контролируемые условия 

позволяют исследователям исследовать причинно-

следственные связи между переменными. В лекции 

освещаются ключевые компоненты эксперимента, такие 

как независимые и зависимые переменные, контрольные 

группы и рандомизация. Лектор также обсуждает этические 

соображения, связанные с проведением экспериментов в 

этих областях. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТА В 

ПЕДАГОГИКЕ И 

ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции рассматриваются основы планирования 

экспериментов в педагогике и психологии. Лектор 

начинает с того, что подчеркивает важность хорошо 

спланированного эксперимента, обеспечивающего 

надежные и достоверные результаты. В них описываются 

ключевые этапы планирования эксперимента, включая 

формулирование вопросов исследования, выбор 

подходящих переменных, разработку экспериментальных 

условий и определение размера выборки. В лекции 

подчеркивается важность операционализации переменных 

и контроля посторонних факторов для повышения 

внутренней достоверности эксперимента. Лектор также 
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дает представление о различных экспериментальных 

планах, обычно используемых в педагогических и 

психологических исследованиях, таких как 

межсубъектные, внутрисубъектные и смешанные планы. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ 

АНАЛИЗА 

ЭКСПЕРИМЕНТА В 

ПЕДАГОГИКЕ И 

ПСИХОЛОГИИ. 

В этой лекции рассматриваются основные принципы 

анализа эксперимента в педагогике и психологии. Лектор 

обсуждает различные статистические методы, обычно 

используемые для анализа экспериментальных данных и 

получения значимых выводов. Они охватывают основные 

понятия, такие как меры центральной тенденции, 

изменчивости и корреляции. В лекции подчеркивается 

важность статистического вывода и проверки гипотез в 

анализе экспериментов, вводятся такие понятия, как p-

значения, статистическая значимость и величина эффекта. 

Лектор также знакомит с общими статистическими 

тестами, включая t-тесты, дисперсионный анализ 

(ANOVA) и регрессионный анализ, и объясняет их 

применение в педагогических и психологических 

исследованиях. Они обсуждают интерпретацию 

статистических результатов и важность точного и 

прозрачного представления результатов. Кроме того, в 

лекции рассматриваются потенциальные ограничения и 

проблемы при анализе экспериментов и даются 

рекомендации по их эффективному решению. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
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их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
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Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЯ «ЭКСПЕРИМЕНТ» И «ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». 

 

Тема 1.1. Понятие «эксперимент». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эксперимент 

2. Классификация экспериментов по целям 

3. Классификация экспериментов по масштабам 

4. Научный эксперимент 

5. Модели эксперимента 

6. Безупречный эксперимент 

7. Случайный эксперимент 

8. Виды экспериментов 

9. Физический эксперимент 

10. Компьютерный эксперимент 

11. Психологический эксперимент 

12. Мысленный эксперимент 

13. Критический эксперимент 

14. Пилотажный эксперимент 

15. Вспомогательные методы к эксперименту 

16. Квазиэксперимент 

 

Тема 1.2. Понятие «психолого-педагогический эксперимент». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психолого-педагогический (формирующий) эксперимент 

2. Требования к экспериментатору 

3. Психолого-педагогический эксперимент как один из видов психологического 

эксперимента 

4. Цели психолого-педагогического эксперимента 

5. Задачи психолого-педагогического эксперимента 

6. Характеристика участников психолого-педагогического эксперимента 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В ПЕДАГОГИКЕ И 

ПСИХОЛОГИИ. 

 

Тема 2.1. Планирование эксперимента. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Планирование эксперимента 

2. Цель планирования эксперимента 

3. Задачи планирования эксперимента 

4. История планирования эксперимента 
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5. Этапы планирования эксперимента 

6. Установление цели эксперимента  

7. Уточнение условий проведения эксперимента 

8. Выявление и выбор входных и выходных параметров 

9. Установление потребной точности результатов измерений 

10. Составление плана и проведение эксперимента  

11. Статистическая обработка результатов эксперимента 

12. Объяснение полученных результатов 

 

Тема 2.2. Планирование психолого-педагогического эксперимента. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Планирование психолого-педагогического эксперимента 

2. Этапы планирования психолого-педагогического эксперимента 

3. Первоначальное определение темы, проблемы, цели, гипотезы и задач исследования 

4. Теоретический анализ имеющейся информации как в современной теории, так и в 

истории науки 

5. Организация опытно-экспериментального исследования 

6. Литературное оформление полученных результатов и окончательное определение 

темы, проблемы, цели, объекта, гипотезы и задач исследования 

7. Разработка психолого-педагогических рекомендаций 

8. Применение результатов исследования в психолого-педагогической практике 

9. Разработка модели психолого-педагогического эксперимента 

10. Разработка проекта программы психолого-педагогического эксперимента 

11. Выбор или нахождение места проведения психолого-педагогического эксперимента 

12. Определение участников психолого-педагогического эксперимента 

13. Формирование контрольных и экспериментальных групп психолого-

педагогического эксперимента 

14. Составление графика психолого-педагогического эксперимента 

15. Психологическая подготовка участников психолого-педагогической 

экспериментальной деятельности 

16. Профессионально-психолого-педагогическая подготовка участников психолого-

педагогического эксперимента 

17. Материально-техническое обеспечение психолого-педагогического эксперимента 

18. Методическое обеспечение психолого-педагогического эксперимента 

19. Исходное диагностирование, обработка полученных данных и корректировка 

программы и графика психолого-педагогического эксперимента 

20. Апробация скорректированной модели или программы психолого-педагогического 

эксперимента 

21. Повторные диагностические срезы в сочетании с коррекцией модели или программы 

психолого-педагогического эксперимента 

22. Обобщение результатов диагностических срезов и формулировка выводов 

(количественный и качественный анализ) психолого-педагогического эксперимента 

23. Сравнительных анализ полученных результатов до и после апробации модели, 

методики или технологии психолого-педагогического эксперимента 

24. Подведение итогов, соотношение выводов и гипотезы психолого-педагогического 

эксперимента 

25. Описание психолого-педагогического эксперимента в отчете 

 

 

 

 

 



 11 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТА В ПЕДАГОГИКЕ И 

ПСИХОЛОГИИ. 

 

Тема 3.1. Основы анализа эксперимента. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ эксперимента 

2. Первичная статистическая обработка данных 

3. Вторичная статистическая обработка данных 

4. Обработка данных исходного замера в экспериментальной группе 

5. Обработка данных исходного замера в контрольной группе 

6. Обработка данных итогового замера в экспериментальной группе 

7. Обработка данных итогового замера в контрольной группе 

8. Сравнительный анализ результатов исходного и итогового замеров в 

экспериментальной группе 

9. Сравнительный анализ результатов исходного и итогового замеров в контрольной 

группе 

10. Интерпретация результатов эксперимента в экспериментальной группе 

11. Формулирование практических психологических рекомендаций 

 

Тема 3.2. Основы анализа психолого-педагогического эксперимента. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ психолого-педагогического эксперимента 

2. Первичная статистическая обработка данных психолого-педагогического 

эксперимента 

3. Вторичная статистическая обработка данных психолого-педагогического 

эксперимента 

4. Обработка данных исходного замера в экспериментальной группе при психолого-

педагогическом эксперименте 

5. Обработка данных исходного замера в контрольной группе при психолого-

педагогическом эксперименте 

6. Обработка данных итогового замера в экспериментальной группе при психолого-

педагогическом эксперименте 

7. Обработка данных итогового замера в контрольной группе при психолого-

педагогическом эксперименте 

8. Сравнительный анализ результатов исходного и итогового замеров в 

экспериментальной группе при психолого-педагогическом эксперименте 

9. Сравнительный анализ результатов исходного и итогового замеров в контрольной 

группе при психолого-педагогическом эксперименте 

10. Интерпретация результатов психолого-педагогического эксперимента в 

экспериментальной группе 

11. Формулирование практических психолого-педагогических рекомендаций 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
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«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
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Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
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 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1: Понятия «эксперимент» и «психолого-педагогический эксперимент»  

Цель: Целью данной лекции является введение и определение понятий «эксперимент» и «психолого-

педагогический эксперимент», чтобы заложить основу для понимания их значение в исследованиях. 

Структура: Лекция начинается с введения в тему, после чего следует четкое определение того, что 

представляет собой эксперимент. Затем лектор углубляется в конкретный контекст психолого-

педагогических экспериментов, объясняя их значение и уникальные характеристики. 

Текст лекции: Лектор объясняет, что эксперимент – это системный подход к проверке гипотез и сбору 

данных. Они подчеркивают контролируемые условия, которые предлагают эксперименты, позволяя 

исследователям изучать причинно-следственные связи между переменными. В лекции обсуждаются 

ключевые компоненты эксперимента, включая независимые и зависимые переменные, контрольные 

группы и рандомизацию. Этические соображения также учитываются. 

Взаимодействие с аудиторией. Аудиторию можно вовлечь с помощью интерактивных вопросов, 

побуждающих их задуматься над примерами экспериментов, с которыми они столкнулись, или 

поделиться своим пониманием концепции. Лектор также может представлять проблемные ситуации 

для анализа и обсуждения аудиторией, способствуя активному участию и критическому мышлению. 

Раздел 2: Основы планирования экспериментов в педагогике и психологии  

Цель: цель этой лекции - обеспечить всестороннее понимание фундаментальных аспектов 

планирования экспериментов в педагогических и психологических исследованиях. 

Структура: Лекция построена в логической последовательности, начиная с важности хорошо 

спланированных экспериментов и заканчивая описанием ключевых этапов планирования 

экспериментов. Он охватывает такие аспекты, как формулирование вопросов исследования, выбор 

переменных, разработка экспериментальных условий и определение размера выборки. Обсуждаются 

различные схемы экспериментов. 

Текст лекции: Лектор подчеркивает важность планирования надежного эксперимента для 

обеспечения надежных и достоверных результатов. Они объясняют процесс формулирования четких 

вопросов исследования и определения подходящих переменных. В лекции также рассматриваются 

методы проектирования экспериментальных условий и контроля посторонних факторов. Объясняются 

различные типы экспериментальных планов, такие как планы между субъектами и внутри субъектов. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория может быть вовлечена в интерактивные обсуждения и 

мероприятия, связанные с планированием экспериментов. Лектор может привести примеры и 

попросить аудиторию определить переменные или предложить подходящие схемы экспериментов. 

Можно поощрять вопросы и ответы для уточнения концепций и обеспечения понимания. 
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Раздел 3: Основы анализа эксперимента в педагогике и психологии  

Цель: Цель этой лекции - дать фундаментальное понимание принципов и методов анализа 

экспериментальных данных в исследованиях в области педагогики и психологии. 

Структура: Лекция построена таким образом, чтобы охватить ключевые концепции и методы анализа 

экспериментов. Он начинается с введения в статистический анализ, за которым следует обсуждение 

показателей центральной тенденции, изменчивости и корреляции. Затем в лекции рассматриваются 

статистические выводы, проверка гипотез и общие статистические тесты, используемые в 

экспериментальном анализе. 

Текст лекции: Лектор объясняет важность статистического анализа для получения осмысленных 

выводов из экспериментальных данных. Они вводят такие понятия, как показатели центральной 

тенденции (среднее, медиана, мода), изменчивости (стандартное отклонение, диапазон) и корреляции. 

Также обсуждаются статистические выводы, проверка гипотез, p-значения и величина эффекта. 

Лекция охватывает статистические тесты, такие как t-тесты, ANOVA и регрессионный анализ, и их 

применение в педагогических и психологических исследованиях. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория может быть вовлечена посредством вопросов и дискуссий, 

касающихся интерпретации статистических результатов. Лектор может представить аудитории 

реальные примеры или наборы данных для анализа и применения рассматриваемых статистических 

методов. Можно поощрять вопросы и ответы для уточнения концепций и решения любых проблем или 

проблем, которые могут возникнуть у аудитории. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Сессия 1: Понятия «эксперимент» и «психолого-педагогический эксперимент»  

 

Цель семинара: Целью данного семинара является познакомить и разъяснить 

участникам понятия «эксперимент» и «психолого-педагогический эксперимент», установить 

фундаментальное понимание их значения в исследованиях. 

Структура занятия семинара: Занятие начинается с введения в тему, за которым 

следует подробное объяснение определения и компонентов эксперимента. Затем лектор 

акцентирует внимание на конкретном контексте психолого-педагогических экспериментов, 

выделяя их важность и ключевые характеристики. 

Взаимодействие с аудиторией: аудитория поощряется к активному участию в семинаре 

посредством интерактивных дискуссий и вопросов. Лектор может привести примеры или 

проблемные ситуации, связанные с экспериментами, для анализа и обсуждения аудиторией. 

Участникам предлагается поделиться своим пониманием экспериментов, предоставляя 

возможности для эвристического разговора и совместного обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как бы вы определили эксперимент? Можете ли вы вспомнить какие-нибудь примеры? 

2. Каковы существенные компоненты эксперимента, особенно в психолого-

педагогическом исследовании? 

3. Какие этические соображения следует учитывать при проведении экспериментов в этих 

областях? 

Практические задания: Участникам может быть поручено определить и критически 

оценить эксперименты из опубликованных научных статей или разработать гипотетический 

психологический или педагогический эксперимент. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны 

продемонстрировать свою способность распознавать ключевые компоненты эксперимента, 

применять этические соображения и объяснять обоснование своего выбора дизайна 

эксперимента. Они также должны предоставить научно обоснованные обоснования своих 

оценок или предложений. 

 

Сессия 2: Основы планирования экспериментов в педагогике и психологии  

 

Цель семинара: Цель этого семинара – предоставить участникам всестороннее 

понимание фундаментальных аспектов планирования экспериментов в области педагогики и 

психологии. 

Структура занятия семинара: Занятие следует логической последовательности, 

начиная с акцента на важности хорошо спланированных экспериментов. Затем лектор проводит 

участников через основные этапы планирования эксперимента, включая формулирование 

вопросов исследования, выбор переменных, разработку экспериментальных условий и 

определение размера выборки. Представлены и объяснены различные экспериментальные 

планы. 
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Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в обсуждениях и 

вопросах, связанных с планированием эксперимента. Лектор может представить участникам 

реальные сценарии или примеры для анализа и применения обсуждаемых концепций. 

Участникам предлагается поделиться своим опытом или предложить решения проблем 

планирования, способствуя интерактивному и совместному обучению. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие факторы следует учитывать при формулировании исследовательских вопросов 

для экспериментов в педагогике и психологии? 

2. Как можно контролировать внешние переменные, чтобы повысить внутреннюю 

достоверность эксперимента? 

3. Каковы преимущества и недостатки различных экспериментальных планов, таких как 

планы между субъектами и внутри субъектов? 

Практические задания: участникам может быть поручено спланировать мини-

эксперимент, включая определение вопросов исследования, выбор подходящих переменных, 

разработку экспериментальных условий и определение шагов для реализации. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны 

продемонстрировать свою способность применять обсуждаемые принципы при планировании 

эксперимента. Они должны предоставить четкий и последовательный план с учетом 

переменных, мер контроля и общего плана эксперимента. 

 

Сессия 3: Основы анализа эксперимента в педагогике и психологии  

 

Цель семинара: Цель этого семинара – вооружить участников фундаментальным 

пониманием принципов и методов анализа экспериментальных данных в области педагогики и 

психологии. 

Структура занятия семинара: Занятие начинается с введения в важность 

статистического анализа в интерпретации эксперимента. Лектор охватывает ключевые понятия, 

такие как показатели центральной тенденции, изменчивости, корреляции и статистического 

вывода. Объясняются различные статистические тесты, обычно используемые в 

педагогических и психологических исследованиях, такие как t-тесты, ANOVA и регрессионный 

анализ. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория поощряется к активному участию в 

семинаре посредством дискуссий и вопросов, связанных с анализом эксперимента. Лектор 

может представить участникам наборы реальных данных или примеры для анализа и 

интерпретации с использованием рассмотренных статистических методов. Участникам 

предлагается поделиться своими мыслями, задать вопросы и участвовать в эвристических 

беседах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как меры центральной тенденции и изменчивости могут помочь нам понять 

экспериментальные данные? 

2. Какова цель статистического вывода и проверки гипотез в анализе экспериментов? 

3. Как различные статистические тесты, такие как t-тесты и ANOVA, позволяют нам делать 

значимые выводы из экспериментальных данных? 

Практические задания: Участникам может быть предложено проанализировать 

предоставленный набор данных с использованием соответствующих статистических методов и 

интерпретировать результаты в контексте конкретного исследовательского вопроса. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны 

продемонстрировать свою способность точно применять обсуждаемые статистические методы 

и эффективно интерпретировать результаты. Они должны давать четкие пояснения и 

обоснования своего анализа и выводов, обеспечивая полное понимание охватываемых 

статистических принципов. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЯ «ЭКСПЕРИМЕНТ» И «ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В ПЕДАГОГИКЕ И 

ПСИХОЛОГИИ. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТА В ПЕДАГОГИКЕ И 

ПСИХОЛОГИИ. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В 

СОЦИАЛЬНУЮ 

ПСИХОЛОГИЮ. 

В этой лекции представлен обзор социальной психологии 

как области исследования. Он знакомит с 

фундаментальными понятиями, теориями и методами 

исследования, используемыми в социальной психологии. 

Студенты узнают о роли социального влияния, восприятия, 

отношения и поведения в формировании индивидуальной и 

групповой динамики. В лекции также исследуется 

историческое развитие социальной психологии и ее 

применения в различных контекстах реального мира. 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ. 

В этой лекции основное внимание уделяется пересечению 

социальной психологии и личности. Преподаватель 

исследует, как индивидуальные черты личности 

взаимодействуют с социальными факторами, влияя на 

поведение и социальные взаимодействия. Охватываемые 

темы могут включать самооценку, самооценку, 

самопрезентацию и роль социального познания в 

формировании личности. Студенты также углубляются в 

дебаты о природе и воспитании и изучают, как процессы 

социализации влияют на развитие личности. 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

И ВЛИЯНИЯ. 

Эта лекция посвящена тому, как общение и влияние 

формируют социальные взаимодействия. Студенты 

изучают различные теории и модели убеждения, в том 

числе модель вероятности проработки и методы 

социального влияния, такие как соответствие и 

уступчивость. Лекция охватывает такие темы, как сила 

языка, невербальная коммуникация и влияние средств 



 6 

массовой информации и технологий на социальное 

влияние. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

В центре внимания этой лекции — понимание динамики 

межличностных отношений. Студенты узнают о 

формировании, поддержании и прекращении отношений, 

включая романтические отношения, дружбу и семейные 

отношения. Охватываемые темы могут включать влечение, 

любовь, близость, разрешение конфликтов и влияние 

культурных и социальных факторов на межличностную 

динамику. 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП. 

В этой лекции исследуется поведение и динамика внутри 

групп. Учащиеся узнают о формировании группы, 

принятии групповых решений и влиянии социальных норм 

и ролей на индивидуальное поведение в группе. Лекция 

может охватывать такие темы, как групповая 

сплоченность, социальная помощь, групповое мышление и 

межгрупповые отношения, включая предрассудки, 

стереотипы и дискриминацию. 

РАЗДЕЛ 6.СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩНОСТЕЙ. 

В этой лекции студенты исследуют социальную 

психологию сообществ и более крупных социальных 

систем. В лекции исследуется, как отдельные лица и 

группы взаимодействуют в сообществах, влияние 

социальной идентичности и социальной категоризации на 

динамику сообщества, а также роль социальной 

поддержки и социального капитала в повышении 

благосостояния сообщества. Темы могут включать участие 

сообщества, социальные изменения, коллективные 

действия и влияние факторов сообщества на 

индивидуальное и групповое поведение. 

 

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, 
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в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
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конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

Тема 1.1. История и методология социальной психологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 1917 

года. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о необходимости 

создания новой «социальной науки». Идеи М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, 

В.М. Бехтерева. 

2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и методологии 

социальной психологии в 20-х годах. Позиции Г.И. Челпанова, В.А. Артемова, 

К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера. 

3. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В. Плеханова, 

А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др. Социальная психология как 

область пересечения социологии и общей психологии в 50-60-х годах. Основные 

подходы к определению предмета социальной психологии. Социально-

психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии.Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 

исследований социальной психологии в 70-90-х годах. Развитие практической 

социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических 

исследований в конце ХХ века.  

4. Методология и методы социальной психологии  (уровни методологии, принципы 

построения социально-психологического исследования). Эмпирические исследования в 

социальной психологии. Интерпретация и представление результатов социально-

психологического исследования. 

5. Основные базовые категории социальной психологии: «социализация», «общение», 

«отношение», «взаимодействие», «личность», «группа» и др. 

6. Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 
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Тема 1.2. Методология и методы социальной психологии. Социометрия как метод 

психологических исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теоретико-методологические основы современной социальной психологии,  

методологические принципы социальной психологии; 

2. Оосновные понятия и методы, используемыми в социально-психологических 

исследованиях.  

3. Методы, используемые в социально-психологических исследованиях. 

4. Социометрия общая характеристика: основные понятия и процедуры.  

5. Историко-методологические основания социометрии 

6. Особенности проведения социометрического исследования 

7. Роль и значение социометрия, как метода исследования внутригрупповых отношений 

8. Перспективы применения социометрии в современных условиях. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 

Тема 2.1. Социально-психологическая структура личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической 

типологии личности. Основные подходы к ее решению. 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г.Юнг, Э. Фромм, 

Э. Шпрангер, К. Хорни, Дж. Роттер и др.). 

3. Отечественные социально-психологические типологии личности: классификация  

А.Ф. Лазурского, типология К.А. Абульхановой-Славской и др.  

4. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об ансамбле 

социально-психологических свойств и социально-психологическом облике личности.  

5. Основные социально-психологические свойства личности. 

 

Тема 2.2. Социализация и личностные регуляторы социального поведения 

человека. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. Основные 

теоретические подходы и концепции социализации.  

2. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. Динамика 

социализации.  

3. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. Социальная зрелость личности. 

4. Ценностно-нормативная регуляция поведения. Понятие о социальном поведении и 

его регуляторах. Нормативная регуляция поведения. Ценности и ценностные ориентации 

личности. Проблемы и методы психологической диагностики ценностей.    

5. Социальная установка. Соотношение аттитюдов и ценностей. Современное 

понимание аттитюда в социальной психологии и имеющиеся разногласия. Структура и 

функции социальных установок.  

6. Проблема изменения социальных установок. Взаимовлияние аттитюдов и 

поведения. Явление когнитивного диссонанса. Поведенческий и когнитивный подходы. Теории 

когнитивного соответствия. 
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РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ. 

 

Тема 3.1. Социально-психологические характеристики общения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика исследования общения в социальной психологии.  Общение в системе 

социально-психологических категорий. 

2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: 

статический и динамический аспекты.  

3. Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация.  

4. Общение как процесс. Стадии контакта.  

5. Коммуникативные аспекты общения. Вербальная и невербальная коммуникация.   

6. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Феномены, механизмы и 

эффекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы при переходе от социального 

восприятия к социальному познанию.  

7. Общение как интеракция. Виды и формы межличностного взаимодействия: 

классификация, критерии ее построения, основные характеристики.  

Тема 3.2. Социальная психология влияния. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического влияния 

(убеждение, внушение, подражание, заражение и др.), их психологические особенности, 

исторические корни, применение в современной жизни.  

2. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 

конформизм. 

3. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность.  

4. Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания.  

5. Заражение как способ группового воздействия 

 

РАЗДЕЛ 4. Социальная психология межличностных отношений. 

Тема 4.1. Межличностные отношения как предмет социально-психологического 

исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми 

отношениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н. Мясищева; 

структура взаимоотношений; типы отношений и основания их классификации; 

психологические факторы и механизмы формирования взаимоотношений; динамика 

межличностных отношений; явление аккомодации и феномен социального 

проникновения в межличностных отношениях; проблема межличностной 

совместимости; виды деструктивных межличностных отношений). 

2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и механизмы 

развития мотивации помощи; теории социального научения, морального развития 

личности; атрибутивные и ролевые подходы; психологические модели 

альтруистической мотивации помощи: псевдоальтруистические и собственно 

альтруистические объяснения; личностные и ситуационные детерминанты оказания 

помощи: специфика экспериментального изучения, основные результаты, 

объяснительные модели). 

3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение; 

понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные 

подходы к исследованию агрессии; методы психологической диагностики агрессивности 

в отношениях; личностные и ситуационные факторы формирования и проявления 

агрессивного поведения; проблема социально-психологической коррекции агрессивных 

проявлений межличностных отношений). 
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Тема 4.2. Психология межличностного конфликта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема конфликтов в социальной психологии. Понятие и виды конфликтов.  

2. Межличностные конфликты. Подходы к объяснению и исследованию межличностных 

конфликтов. 

3. Структура межличностных конфликтов. Генезис и динамика протекания 

межличностных конфликтов. Поведенческие стратегии и тактики участников 

конфликта. Последствия конфликтов. 

4. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. Поведенческие модели 

разрешения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Посредник в 

урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему. 

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП.  

 

Тема 5.1. Малые группы в социальной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, факторы 

возникновения, динамические процессы и механизмы группового развития. История и 

традиции развития исследований, основные теоретические подходы к исследованию 

малых групп в зарубежной и отечественной психологии.  

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы поведения 

личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой сплоченности; 

феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на принятие группового 

решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 

группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как «поле» 

межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и способы 

взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения личности в 

группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и 

руководства в отечественной и зарубежной психологии. Особенности организации 

взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5. Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду основной 

деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, 

политической ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и 

критерии коллектива. Стадии и уровни развития коллектива. Особенности групповых 

процессов в коллективе. Социально-психологические аспекты исследования коллектива. 

Постановка проблемы  

6. коллектива в отечественной социальной психологии (работы А.С. Макаренко, А.В. 

Петровского, М.Г. Ярошевского и др.). 

7. Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, детоцентрическая и 

супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. Система семейных 

ценностей. Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития 

взаимоотношений в семье. Основные кризисы взаимоотношений супругов. Проблема 

гармонизации межличностных отношений в семье. 

 

Тема 5.2. Социально-психологические характеристики организаций. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация, как социально-психологический феномен (социально-психологические 

проблемы управления в организации; личность как объект и субъект управления; группа, 
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как объект и субъект управления; психологические условия эффективного 

взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»; позиционные отношения; 

2. Особенности коммуникации в организации (информационный обмен и взаимодействие 

как уровни управления в организации; социально-психологический климат организации 

и факторы его формирования; организационная культура и организационная 

социализация). 

3. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные проблемы 

рекрутмента; 

4. Социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 

 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩНОСТЕЙ. 

 

Тема 6. 1. Психология больших социальных групп. Массовые взгляды и представления. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших 

социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии больших 

социальных групп. Феноменология больших групп. Понятие массы. Теории и феномены 

психологии масс. Механизмы массовой психологии: заражение, подражание, внушение. 

2. Стихийное поведение людей. Психология толпы. 

3. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального слоя. 

Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация групп в 

обществе. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического 

сознания и самосознания. Формы этнического взаимодействия. 

4. Общественные движения как разновидность социально-психологической общности, 

динамика возникновения, виды и особенности психологии общественных движений. 

Партии как социально-психологический феномен. Основные направления 

исследований в политической психологии. 

5.  Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. 

Конструктивные, деструктивные и потенциально деструктивные религиозные 

движения, их социально-психологическая характеристика. 

6. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. Основные 

подходы и методы исследования межгрупповых отношений. Гендерные группы. 

7. Психология социальных представлений. Зарубежные и отечественные направления 

изучения социальных представлений. 

8. Общественное мнение как интегральное общественно-психологическое явление. 

Функции и формы общественного мнения. Особенности, условия и механизмы 

формирования общественного мнения. Проблема управления общественным мнением. 

Общая характеристика процесса «работы» с социальной информацией. Искажение и 

проблемы кодирования и хранения социальной информации. 

 

Тема 6.2 Массовые психические состояния и проявления. Психология массовой 

коммуникаии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Массы и массовые психические состояния.  

2. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования. Динамика 

развития массового настроения. 

3. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты общественной 

психологии. 

4. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные особенности. 

Место средств массовой коммуникации в системе социальных коммуникаций. 
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5. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования 

общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации. Эффекты 

массовой коммуникации. 

6. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных процессах. 

7. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-

психологические факторы ее повышения. 

8. Какие отношения между академической и практической социальной психологией 

существуют в настоящее время. 

9. Какие основные стратегии работы в организации имеет социальный психолог и чем 

определяется выбор стратегий? 

10. В чем проявляется эффективность прикладных исследований в социальной психологии? 

11. Планирование, проведение и обработка результатов диагностического социально - 

психологического исследования.  

12. Методы анализа и оформления полученных эмпирических данных 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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 
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специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
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правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 
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4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - дать обзор социальной психологии как области 

исследования и представить основные концепции, теории и методы исследования, 

используемые в социальной психологии.  

Структура лекционного занятия: Лекция начинается с введения в историю и развитие 

социальной психологии. Затем он охватывает ключевые темы, такие как социальное влияние, 

восприятие, отношение и поведение. Структура может включать в себя комбинацию слайдов 

лекций, примеров и тематических исследований.  

Текст лекции: В лекции объясняется определение социальной психологии и ее значение 

для понимания человеческого поведения в социальных контекстах. Он представляет 

влиятельные теории и результаты исследований в этой области, выделяя такие понятия, как 

социальное познание, социальные нормы и личность. Лекция может также коснуться этических 

соображений в социально-психологических исследованиях.  

Взаимодействие с аудиторией: инструктор может вовлекать аудиторию с помощью 

вопросов и дискуссий, чтобы стимулировать активное участие. Зрителей можно попросить 

поразмышлять над собственным опытом или поделиться своим мнением об определенных 

социально-психологических явлениях. 

 

Раздел 2. Социальная психология личности  

 

Цель лекции: Эта лекция направлена на изучение пересечения социальной психологии 

и личности, изучение того, как индивидуальные черты личности взаимодействуют с 

социальными факторами, влияя на поведение и социальные взаимодействия.  

Структура лекционного занятия: лекционное занятие может начаться с краткого 

обзора ключевых теорий и концепций, связанных с личностью. Затем он углубляется в 

конкретные темы, такие как самооценка, самооценка, самопрезентация и социальное познание. 

Структура может включать соответствующие тематические исследования или эксперименты 

для иллюстрации ключевых моментов.  

Текст лекции: В лекции обсуждается динамическое взаимодействие между личностью 

и социальным контекстом. Он исследует, как социальные ситуации и взаимодействия 

формируют самовосприятие, поведение и восприятие других. Также рассматривается роль 

процессов социализации, включая семью, сверстников и культуру, в формировании личности.  

Взаимодействие с аудиторией: инструктор может вовлекать аудиторию с помощью 

наводящих на размышления вопросов, побуждая их задуматься о своих личных качествах и 

социальном опыте. Обсуждения или мероприятия в малых группах могут использоваться для 

облегчения взаимодействия и применения обсуждаемых концепций. 

 

Раздел 3. Социальная психология общения и влияния  

 

Цель лекции: Эта лекция посвящена тому, как общение и влияние влияют на 

социальные взаимодействия. Он направлен на то, чтобы дать представление об убеждении, 

методах социального влияния и влиянии средств массовой информации и технологий на 

общение.  
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Структура лекционного занятия: Лекция может начаться с введения ключевых теорий 

и моделей убеждения, таких как модель вероятности проработки. Затем исследуются различные 

методы социального влияния, в том числе конформизм и уступчивость. Также обсуждается 

влияние средств массовой информации, рекламы и технологий на общение и влияние.  

Текст лекции: В лекции рассказывается о силе языка, невербальной коммуникации и 

стратегиях, используемых для влияния на отношение и поведение других людей. В нем 

рассматриваются такие темы, как когнитивные предубеждения, пропаганда и роль социальных 

сетей в формировании общественного мнения. Для иллюстрации концепций можно 

использовать примеры из реальной жизни и тематические исследования.  

Взаимодействие с аудиторией: инструктор может вовлекать аудиторию посредством 

интерактивных дискуссий, запрашивая примеры убедительных сообщений или случаи 

социального влияния в их собственной жизни. Аудиторию также можно поощрять к 

критической оценке сообщений СМИ и участию в дебатах по спорным вопросам. спрашивая 

примеры убедительных сообщений или случаев социального влияния в их собственной жизни. 

Аудиторию также можно поощрять к критической оценке сообщений СМИ и участию в дебатах 

по спорным вопросам. спрашивая примеры убедительных сообщений или случаев социального 

влияния в их собственной жизни. Аудиторию также можно поощрять к критической оценке 

сообщений СМИ и участию в дебатах по спорным вопросам. 

 

Раздел 4. Социальная психология межличностных отношений  

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить динамику межличностных отношений и дать 

представление о формировании, поддержании и прекращении отношений.  

Структура лекционного занятия: лекционное занятие может начаться с обзора 

важности межличностных отношений и факторов, влияющих на развитие отношений. Затем он 

охватывает различные темы, такие как влечение, любовь, близость, разрешение конфликтов и 

влияние культурных и социальных факторов на межличностную динамику.  

Текст лекции: В лекции рассматриваются процессы, связанные с формированием и 

поддержанием отношений, в том числе роль самораскрытия, эмпатии и доверия. Он также 

исследует проблемы в отношениях, такие как конфликты и агрессия, и стратегии для 

эффективной коммуникации и решения. Также обсуждается влияние культурных и социальных 

норм на динамику отношений.  

Взаимодействие с аудиторией: инструктор может способствовать участию аудитории, 

поощряя личные размышления об их собственных отношениях и предоставляя возможности 

для обсуждения и обмена опытом. Тематические исследования или сценарии могут быть 

представлены для побуждения к критическому мышлению и решению проблем, связанных с 

межличностными отношениями. 

 

Раздел 5. Социальная психология групп 

 

 Цель лекции: Эта лекция направлена на обеспечение понимания групповой динамики, 

включая формирование группы, принятие решений и влияние социальных норм и ролей на 

индивидуальное поведение в группе.  

Структура лекционного занятия: лекционное занятие может начаться с введения в 

важность и функции групп в обществе. Затем он охватывает такие темы, как групповая 

сплоченность, социальная помощь, групповое мышление, межгрупповые отношения и влияние 

норм и ролей на групповое поведение.  

Текст лекции: В лекции исследуются факторы, влияющие на формирование группы, в 

том числе общие цели, идентичность и взаимозависимость. Он исследует влияние групповой 

динамики на индивидуальное поведение, процессы принятия решений и появление лидерства. 

Лекция также может затрагивать вопросы, связанные с конформизмом, послушанием и 

предубеждениями внутри групп.  
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Взаимодействие с аудиторией: инструктор может вовлекать аудиторию посредством 

интерактивных действий или дискуссий, которые исследуют их опыт пребывания в группах или 

совместной работы. Аудитории можно предложить поделиться примерами групповых ситуаций 

и обсудить стратегии повышения групповой эффективности. 

 

Раздел 6. Социальная психология сообществ  

 

Цель лекции: Эта лекция посвящена социальной психологии сообществ и более 

крупных социальных систем с целью понять, как отдельные лица и группы взаимодействуют 

внутри сообществ, а также факторы, способствующие благополучию сообщества.  

Структура лекционного занятия: лекционное занятие может начаться с обзора 

понятия сообщества и его значения в социальной психологии. Затем он охватывает такие темы, 

как социальная идентичность, социальная категоризация, участие сообщества, социальные 

изменения и влияние социальной поддержки и социального капитала.  

Текст лекции: В лекции исследуется динамика взаимодействия в сообществе, в том 

числе влияние социальной идентичности и членства в группе на сплоченность сообщества. В 

нем рассматривается роль сетей социальной поддержки, участие сообщества, и коллективные 

действия по содействию индивидуальному и общественному благополучию. В лекции также 

могут обсуждаться проблемы, с которыми сталкиваются сообщества, и стратегии, 

способствующие позитивным социальным изменениям.  

Взаимодействие с аудиторией: инструктор может поощрять участие аудитории 

посредством дискуссий или мероприятий, которые исследуют их опыт и восприятие 

сообщества. Аудиторию можно попросить поделиться примерами инициатив сообщества или 

принять участие в упражнениях по решению проблем, связанных с проблемами сообщества. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Введение в социальную психологию  

 

Цель семинара: Целью этого семинара является введение в область социальной 

психологии и ознакомление участников с ключевыми понятиями, теориями и методами 

исследования.  

Структура семинара: Семинар может начаться с презентации или лекции ведущего, 

чтобы дать обзор социальной психологии. За этим могут последовать интерактивные 

обсуждения, занятия или групповые упражнения, чтобы вовлечь участников в применение 

изученных концепций.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор может поощрять активное участие, задавая 

вопросы, инициируя дискуссии и приглашая участников поделиться своими мыслями и 

взглядами на социально-психологические явления.  

Вопросы для обсуждения:  

Каковы некоторые реальные примеры социального влияния?  

Как я-концепция формирует наше поведение в социальных ситуациях?  

Практические задания: Проанализируйте исследование социальной психологии и 

определите ключевые переменные и используемые методы исследования.  

Требования к выполнению практического задания: Ожидается, что участники 

прочитают и поймут исследовательское исследование, предоставленное фасилитатором, и 

продемонстрируют свою способность определять соответствующие переменные и методы 

исследования, используемые в исследовании. 

 

Раздел 2. Социальная психология личности 

  

Цель семинара: Целью этого семинара является изучение взаимодействия между 

социальной психологией и личностью, изучение того, как индивидуальные черты личности 

влияют на социальное поведение и взаимодействия.  

Структура семинара: Семинар может включать в себя сочетание лекций, дискуссий и 

групповых занятий. Фасилитатор может представить теории и результаты исследований, 

связанных с психологией личности и социальной психологией, после чего следует 

интерактивная дискуссия для изучения значения и применения этих концепций.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор может задействовать аудиторию с 

помощью открытых вопросов, побуждая их задуматься о своих личных качествах и социальном 

опыте. Для более глубокого понимания могут быть включены обсуждения в малых группах или 

ролевые игры.  

Вопросы для обсуждения:  

Как культура влияет на развитие личности?  

Могут ли черты личности предсказывать поведение в социальных ситуациях? 

 Практические задания: Оцените свои личностные качества, используя стандартный 

опросник, и подумайте, как они могут повлиять на ваше взаимодействие с другими людьми.  

Требования к выполнению практического задания: Участники должны заполнить 

анкету личности, предоставленную ведущим, и критически осмыслить результаты, проведя 
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связи между чертами своей личности и своим социальным поведением. Оцените свои 

личностные черты, используя стандартный опросник, и подумайте, как они могут повлиять на 

ваше взаимодействие с другими людьми.  

 

Секция 3. Социальная психология общения и влияния  

 

Цель семинара: Цель этого семинара состоит в том, чтобы углубиться в способы, 

которыми общение и влияние формируют социальные взаимодействия, и понять различные 

методы убеждения.  

Структура семинара: Семинар может начинаться с презентации теорий коммуникации 

и влияния, за которой следуют тематические исследования, примеры или мультимедийные 

презентации для иллюстрации этих концепций. Участники могут участвовать в ролевых 

упражнениях или групповых дискуссиях, чтобы изучить различные сценарии, связанные с 

общением и влиянием.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор может поощрять участие аудитории, 

задавая наводящие на размышления вопросы, организуя групповые обсуждения или проводя 

имитационные упражнения для анализа методов убеждения.  

Вопросы для обсуждения:  

Как социальные сети влияют на наше отношение и поведение?  

Каковы некоторые этические соображения в убедительной коммуникации?  

Практические задания: Разработайте убедительную кампанию по выбранной вами 

социальной проблеме, учитывая целевую аудиторию, структуру сообщения и методы 

убеждения.  

Требования к выполнению практического задания: участники должны разработать 

предложение кампании по убеждению, включающее анализ целевой аудитории, дизайн 

сообщения и обоснование применяемых методов убеждения. 

 

Раздел 4. Социальная психология межличностных отношений  

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение динамики межличностных 

отношений и изучение факторов, способствующих их формированию, поддержанию и 

разрешению конфликтов.  

Структура семинара: Семинар может включать презентацию теорий и исследований, 

связанных с межличностными отношениями, за которыми следуют групповые обсуждения, 

тематические исследования или интерактивные действия для анализа и обсуждения различных 

аспектов отношений.  

Взаимодействие с аудиторией: ведущий может предложить участникам поделиться 

личным опытом, участвовать в обсуждениях в малых группах или участвовать в ролевых 

упражнениях для изучения различных аспектов межличностных отношений.  

Вопросы для обсуждения:  

Как культурные различия влияют на формирование дружеских отношений?  

Какие существуют эффективные стратегии разрешения конфликтов в межличностных 

отношениях?  

Практические задания: Проанализируйте вымышленный пример проблемных 

отношений и предложите стратегии улучшения общения и разрешения конфликтов.  

Требования к выполнению практического задания: Участники должны прочитать и 

проанализировать предоставленный кейс, выявить коммуникативные барьеры и конфликтные 

точки, разработать практические стратегии для улучшения взаимоотношений. 
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Раздел 5. Социальная психология групп 

  

Цель семинара: Целью этого семинара является изучение динамики и поведения внутри 

групп и понимание влияния социальных норм, ролей и процессов принятия решений.  

Структура семинара: Семинар может начинаться с презентации групповой динамики, 

за которой следуют интерактивные обсуждения, групповые занятия или симуляции для 

изучения различных аспектов группового поведения и принятия решений.  

Взаимодействие с аудиторией: фасилитатор может поощрять участие аудитории с 

помощью групповых упражнений, дебатов или действий по решению проблем, связанных с 

групповой динамикой. Участников могут попросить поделиться собственным опытом или 

наблюдениями за групповым поведением.  

Вопросы для обсуждения:  

Как конформность влияет на индивидуальное поведение в группе?  

Каковы потенциальные преимущества и недостатки группового принятия решений?  

Практические задания: примите участие в групповом обсуждении или деятельности, 

чтобы проанализировать динамику предоставленного тематического исследования и 

предложить стратегии для улучшения групповой сплоченности и принятия решений.  

Требования к выполнению практического задания: участники должны активно 

участвовать в групповом обсуждении или деятельности, применяя обсуждаемые концепции для 

анализа тематического исследования и предложения практических решений. 

 

Раздел 6. Социальная психология сообществ  

 

Цель семинара: Цель этого семинара состоит в том, чтобы изучить социальную 

психологию сообществ и понять факторы, которые формируют взаимодействие сообществ, 

социальную идентичность и коллективные действия.  

Структура семинара: Семинар может включать презентацию по психологии 

сообщества, за которой следуют интерактивные обсуждения, тематические исследования или 

групповые занятия для изучения различных аспектов динамики сообщества и социальной 

активности.  

Взаимодействие с аудиторией: Фасилитатор может поощрять участие аудитории 

посредством обсуждения опыта сообщества, групповых размышлений или групповых 

упражнений, которые включают решение проблем или мозговой штурм для развития 

сообщества.  

Вопросы для обсуждения:  

Как социальная идентичность влияет на участие сообщества?  

Каковы некоторые эффективные стратегии продвижения социальных изменений в 

сообществах?  

Практические задания: Проанализируйте интересующую сообщество проблему и 

предложите вмешательство или проект на уровне сообщества, направленный на укрепление 

социальной сплоченности и решение проблемы.  

Требования к выполнению практического задания: участники должны провести 

исследование или анализ по конкретной проблеме сообщества, разработать выполнимое 

вмешательство или проектное предложение и предоставить обоснование его потенциального 

воздействия на сообщество. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ. 
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РАЗДЕЛ 4. Социальная психология межличностных отношений. 
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РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП.  
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩНОСТЕЙ. 
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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. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

Тема 1.1. Терроризм: понятие 

сущность, современные 

тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение 

терроризма в Российской 

Федерации 

Рассмотрение исторических предпосылок развития 

терроризма, а также соответствующей трансформации 

понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта и 

субъектов террористической деятельности, а также 

рассмотрения средств материального и нематериального 

воздействия. Рассмотрение комплекса политических, 

экономических, социальных, идеологических, 

этнонациональных и правовых факторов, которые 

способствуют сохранению террористических угроз в 

России. 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

общегосударственной системы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Правовое регулирование 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

Изучение субъектов противодействия терроризму, к 

которым относятся уполномоченные органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит 

проведение мероприятий но противодействию терроризму, 

негосударственные организации и объединения, а также 

граждане, оказывающие содействие органам 

государственной власти и органам местного 

самоуправления в осуществлении аититсррористических 

мероприятии.̆ 

Изучение равовой основы противодействия 

терроризму в Российскои ̆Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как 
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нормативныи ̆ правовой акт, имеющии ̆ высшую 

юридическую силу и прямое деис̆твие на всеи ̆территории 

страны; 

− имплементированные в национальную правовую 

систему нормы международного права (Россиеи ̆

подписаны и ратифицированы все 13 универсальных 

конвенции ̆ Организации Объединенных Нации ̆ в сфере 

противодействия терроризму, среди которых: Конвенция 

1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 

Конвенция 1979 г. о борьбе с захватом заложников. 

Конвенция 1988 г. о борьбе с незаконными актами, 

направленными против морского судоходства. Конвенция 

1990 г. о маркировке пластических взрывчатых веществ в 

целях их обнаружения. 

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного 

терроризма и др.); 

− федеральные законы (от 6 марта 2006 г. No 35-Ф3 

«О противодеис̆твии терроризму», от 28 декабря 2010 г. 

No 390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 г. No 40-ФЗ 

«О федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 

No116 «О мерах по противодеис̆твию терроризму», Указ 

Президента Российскои ̆ Федерации от 26 декабря 2015 г. 

No 664 «О мерах по совершенствованию государственного 

управления в области противодействия терроризму», 

постановление Правительства Россиис̆кои ̆Федерации от 4 

мая 2008 г. No 333 «О компетенции федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российскои ̆

Федерации, в области противодействия терроризму», 

ведомственные нормативные правовые акты). 

Тема 1.3. Ресурсное 

обеспечение 

общегосударственной системы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

Рассматриваются вопросы материально-технического 

обеспечения, а также финансирования органов 

общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Изучена кадровая 

политика данной системы. 

Тема 1.4. Основные 

направления международного 

сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

 

Изучение форм международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму. Рассмотрение механизмов 

Организации Объединенных Нации,̆ Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского 

союза, Шанхайской организации сотрудничества, 

Содружества Независимых Государств, Организации 

Договора о коллективнои ̆ безопасности, Лиги арабских 

государств, других международных организаций 

универсального (глобального), регионального и 

субрегионального уровней и образованных ими рабочих и 

консультативных органов. 

РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлении ̆терроризма в Российской Федерации 

Тема 2.1. Правовые и Изучение действующего законодательства РФ в сфере 
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организационные основы 

профилактики терроризма. 

Организация и проведение 

мониторинга состояния 

общегосударственной системы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

профилактики терроризма. Рассмотрение методов общей и 

индивидуальной профилактики, а также форм 

профилактического воздействия:  

− правовое просвещение и правовое информирование; 

− профилактическая беседа; 

− объявление официального предостережения о 

недопустимости деис̆твий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения; 

− профилактическии ̆учет; 

− внесение представления об устранении 

способствующих совершению правонарушения: причин и 

условий, профилактическии ̆надзор; 

− социальная адаптация; 

− ресоциализация; 

− социальная реабилитация;  

− помощь лицам, пострадавшим от правонарушении ̆

или подверженным риску стать таковыми. 

Тема 2.2. Организация 

противодействия идеологии 

терроризма в Российскои ̆

Федерации. Организация 

деятельности по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

объектов(территории)̆ и мест 

массового пребывания людеи ̆

Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под 

которой понимается совокупность идеи,̆ концепций, 

веровании,̆ догматов, целевых установок, лозунгов, 

обосновывающих необходимость террористическои ̆

деятельности и направленных на мобилизацию людей для 

участия в неи.̆ Рассмотрение организационных основ 

противодействия терроризму, в формировании которых 

участвуют Президент Российскои ̆ Федерации, 

Правительство Российскои ̆ Федерации, федеральные 

органы исполнительной власти, высшие должностные 

лица субъекта Российскои ̆ Федерации (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российскои ̆ Федерации), высшие 

исполнительные органы государственнои ̆ власти 

субъектов Российскои ̆ Федерации и органы местного 

самоуправления. 

Тема 2.3. Уровни 

терористичсскои ̆опасности и 

порядок их установления. 

Организация деятельности по 

борьбе с терроризмом 

Изучение порядка определения уровней террористической 

опасности в Российской Федерации, также порядка их 

установления. Рассмотрения борьбы с терроризмом, под 

которой понимается деятельность уполномоченных 

органов государственнои ̆ власти по выявлению, 

предупреждению, пресечению террористическои ̆

деятельности, раскрытию и расследованию преступлений 

террористического характера. 

Тема 2.4. Содержание 

деятельности по минимизации 

и (или) ликвидации 

последствий террористических 

проявлений  

Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией 

и ликвидацией террористических проявлений: 

− недопущение (минимизация) человеческих потерь, 

исходя из приоритета жизни и здоровья человека над 

материальными и финансовыми ресурсами;  

− своевременное проведение авариин̆о-спасательных 

работ после совершения террористического акта;  

− минимизация последствии ̆ террористического акта 

и его неблагоприятного морально-психологического 

воздействия на общество или отдельные социальные 
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группы;  

− восстановление поврежденных или разрушенных в 

результате террористического акта объектов;  

− возмещение в соответствии с законодательством 

Российскои ̆ Федерации вреда, причиненного лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта;  

− оказание экстренной медицинской помощи; медико-

психологическое сопровождение аварийно-спасательных и 

противопожарных мероприятий; 

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в 

результате террористического акта, и лиц, участвовавших 

в его пресечении;  

− восстановление нормального функционирования и 

экологическои ̆ безопасности объектов, подвергшихся 

террористическому воздействию.  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- 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.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации 
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1. Дайте определение терроризму. 

2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 

3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической ̆

деятельности. 

4. Назовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 

5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических 

угроз в Российской Федерации.  

6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  

7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской̆ 

деятельности международных террористических организаций. 

8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической ̆

деятельности.  

9. Опишите структуру общегосударственной ̆системы противодействия терроризму. 

10. Назовите состав (по должностям) антитеррористическои ̆ комиссии в субъекте 

Российскои ̆Федерации, оперативного штаба в субъекте Россиис̆кой Федерации.  

11. Перечислите основные задачи антитеррористическои ̆ комиссии в субъекте 

Российскои ̆Федерации.  

12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российскои ̆

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  

13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  

14. Какова компетенция Федеральнои ̆ службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  

15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия 

терроризму в Российскои ̆Федерации? 

16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  

17. Национальныи ̆аптитеррористическии ̆комитет? 

18. Кто является руководителем Национального антитеррористического комитета? 

19. Какие должностные лица входят в состав Национального антитеррористического 

комитета? 

20. Назовите основные направления деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российскои ̆Федерации, в сфере противодействия терроризму. 

 

РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствии ̆его проявлении ̆терроризма в Российской Федерации. 

 

1. Что понимается под идеологиеи ̆терроризма? 

2. Назовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодеис̆твие идеологии терроризма? 

3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 

4. Что включает организация работы по противодеис̆твию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российскои ̆Федерации? 

5. Назовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 

6. Какие органы федеральнои ̆ исполнительной власти участвуют в минимизации и 

(или) ликвидации последствии ̆террористических актов? 
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7. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствии ̆ терактов в 

Российскои ̆Федерации? 

8. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Россиис̆кои ̆Федерации? 

9. Что такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий, которые осуществляются после 

терактов. 

10. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

1. Махаев Р.Т. Внутренние вооружѐнные конфликты на территории постсоветскои ̆

России. М., Юнити-Дана; закон и право,2012. [Электронныи ̆ ресурс].- Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд». 

2.  Мухаев Р.Т.Система государственного и муниципального управления. М.,Юнити-

Дана,2010. [Электронныи ̆ ресурс].- Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд». 

3. Шмонин А.В.Банковские технологии и преступность. М., ЮнитиДана,2012. 

[Электронныи ̆ ресурс].- Режим доступа:http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС 

«КнигаФонд»  

 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации. 
 

Классификация источников финансирования 

терроризма 

 

 
 

Тема 1.2. Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 

терроризму в Российской Федерации 
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Структура общегосударственной системы 

противодействия терроризму 
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     Тема 1.3. Ресурсное обеспечение общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Россиис̆кой Федерации 

 

Структура ресурсного обеспечения ОГСПТ 

 

Структура Международного банка данных по 

противодействию терроризму 

 
 

Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму. 
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РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствии ̆его проявлении ̆терроризма в Российской Федерации 

 

Тема 2.1. Правовые и организационные основы профилактики терроризма. 

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Методы профилактики терроризма 

 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «основы профилактики и 

противодействия терроризму и экстремизму» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

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,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Введение в 

педагогическую деятельность. 

 

Тема 1.1. Общая характеристика 

педагогической профессии. 

Профессиональная деятельность и 

личность педагога. 

Профессиональная деятельность и личность 

преподавателя. В этой лекции основное внимание 

уделяется предоставлению обзора профессии 

учителя. Докладчик обсуждает общие 

характеристики, которые определяют профессию 

учителя, включая ее цель, обязанности и проблемы. 

Они углубляются в профессиональную 

деятельность, которой занимаются учителя, такую 

как планирование уроков, проведение инструктажей, 

оценка учащихся и управление классом. Кроме того, 

лекция исследует качества и черт характера, которые 

важны для учителей, подчеркивая значимость 

личности учителя в создании позитивной учебной 

среды и содействии эффективным отношениям 

ученик-учитель. 

Тема 1.2. Сущность и основные 

компоненты профессионально-

педагогической культуры. 

Педагогический процесс как 

целостное явление. 

Эта лекция посвящена сущности и основным 

компонентам профессиональной и педагогической 

культуры. Докладчик начинает с определения 

профессиональной культуры и ее значения в 

формировании профессии учителя. Они обсуждают 

ценности, нормы и убеждения, которые лежат в 

основе профессиональной культуры, и исследуют, 

как это влияет на поведение, взаимодействия и 

принятие решений преподавателями. Кроме того, в 

лекции рассматривается концепция педагогической 

культуры с акцентом на конкретные практики, 

традиции и установки, которые определяют 
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образовательную среду. Докладчик подчеркивает 

важность формирования позитивной педагогической 

культуры для улучшения результатов преподавания 

и обучения. 

Раздел 2. Общие основы 

педагогики. 

  

Тема 2.1. Общее представление о 

педагогике как науке. 

Цель этой лекции - дать общее представление о 

педагогике как науке. Докладчик представляет 

педагогику как дисциплину, изучающую теорию и 

практику образования. Они обсуждают 

историческое развитие педагогики как научной 

области и ее взаимосвязь с другими дисциплинами, 

такими как психология, социология и философия. 

Лекция исследует ключевые концепции, теории и 

методологии, используемые в педагогических 

исследованиях, и освещает практическое значение 

педагогических знаний для обоснования стратегий и 

подходов к обучению. Докладчик подчеркивает 

динамичный характер педагогики и ее непрерывную 

эволюцию в ответ на изменения в обществе и 

достижения в области образования. 

Тема 2.2. Аксиологические основы 

педагогики. 

Эта лекция посвящена аксиологическим основам 

педагогики, которые относятся к ценностям и 

принципам, которыми руководствуется 

образовательная практика. Докладчик обсуждает 

важность ценностей при формировании целей, 

содержания и методов образования. Они исследуют 

различные философские перспективы, которые 

формируют аксиологические основы педагогики, 

такие как идеализм, прагматизм и гуманизм. В 

лекции рассматривается, как эти философские 

позиции влияют на принятие решений в области 

образования, разработку учебной программы и 

отношения ученик-учитель. Докладчик 

подчеркивает необходимость того, чтобы учителя 

задумались о своих собственных ценностях и 

разработали согласованный набор принципов, 

которыми они будут руководствоваться в своей 

педагогической практике. 

 

 



 7 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
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Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
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коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная 

деятельность и личность педагога. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные виды и функции профессионально-педагогической деятельности учителя. 

2. Основы профессионально-педагогической этики. 

3. Профессионализм как совокупность личностных характеристик деятельности. 

4. Профессионально-обусловленные требования к личности педагога. 

5. Профессионально-педагогическая направленность и призвание педагога. Общие и 

педагогические способности учителя. 

6. Социальная и профессиональная позиция педагога. «Я-концепция учителя». 

Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности. 

7. Ценностные характеристики педагогической деятельности и ее структура. 

 

Тема 1.2. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 

культуры. Педагогический процесс как целостное явление. 

Вопросы для самоподготовки: 

http://pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-36.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-36.shtml
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1. Коммуникативная компетентность учителя. Стили педагогического общения: 

классификация и характеристика. 

2. Общая и профессиональная культура учителя. 

3. Педагогическая техника как средство эффективного педагогического 

взаимодействия. 

4. Педагогическое мастерство: понятие и слагаемые. 

5. Профессиональная компетентность как основа успешной педагогической 

деятельности. 

6. Сущность и специфика межличностного и педагогического общения. 

7. Функции и структура педагогического общения. 

8. Характеристика основных компонентов профессионально- педагогической 

компетентности; знаниевый и деятельностный аспекты. 

 

Тема 2.1. Общее представление о педагогике как науке. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Зарождение и развитие педагогики как самостоятельной научной дисциплины. 

2. Исторические этапы развития педагогики. 

3. Методы педагогики. 

4. Общее представление о педагогике как науке: основные понятия. 

5. Основные педагогические категории (воспитание, образование, обучение, 

самовоспитание, самообразование, формирование, развитие, педагогический процесс, 

социализация) и их взаимосвязь. 

6. Педагогика как наука: объект, предмет, функции, задачи, категории и др. 

7. Педагогические принципы. 

8. Понятие о методологии педагогики. 

9. Процесс обучения, его сущность и содержание 

10. Связь педагогики с другими науками и практикой 

11. Структура педагогической науки. 

12. Уровни методологического знания и их краткая характеристика. 

 

Тема 2.2. Аксиологические основы педагогики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация и логика педагогического исследования. 

2. Основные методологические подходы к организации педагогического процесса 

в школе: культурологический, системный личностный, деятельностный, 

антропологический, гуманистический, аксиологический и др. 

3. Понятие о профессиональной компетентности педагога. 

4. Принципы выбора методов научно-педагогического исследования. 

5. Сущностная характеристика методов педагогического исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-67.shtml
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. 

Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная 

деятельность и личность педагога. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.2. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 

культуры. Педагогический процесс как целостное явление. 
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Раздел 2. Общие основы педагогики. 

Тема 2.1. Общее представление о педагогике как науке. 
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Тема 2.2. Аксиологические основы педагогики. 

 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

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. 
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Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

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 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

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 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

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.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1.1: Общие характеристики профессии учителя. Профессиональная 

деятельность и личность преподавателя. 

 

Цель: Цель этой лекции - дать обзор профессии учителя, выделив ее общие 

характеристики и обсудив важность профессиональной деятельности и личности учителя. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в профессию учителя: лектор вводит тему, обсуждая значение преподавания и 

его роль в обществе. 

2. Общие характеристики профессии учителя: Лекция посвящена ключевым 

характеристикам, которые определяют профессию учителя, включая ее цель, 

обязанности и проблемы. 

3. Профессиональная деятельность учителей: В этом разделе рассматриваются различные 

виды профессиональной деятельности, которыми занимаются учителя, такие как 

планирование уроков, проведение инструктажа, оценка учащихся и управление классом. 

4. Роль личности учителя: В лекции подчеркивается важность личности учителя в создании 

благоприятной учебной среды и выстраивании эффективных отношений со студентами. 

5. Заключение: Лектор резюмирует основные обсуждаемые моменты и подчеркивает 

значимость профессии учителя. 

 

Текст краткого изложения лекции: В этой лекции дается обзор профессии учителя с 

акцентом на ее общих характеристиках и роли профессиональной деятельности и личности 

учителя. Она начинается с обсуждения важности преподавания в обществе. Затем в лекции 

рассматриваются ключевые характеристики, определяющие профессию учителя, такие как ее 

цель, обязанности и проблемы. В нем рассматриваются различные виды профессиональной 

деятельности, которыми занимаются учителя, включая планирование уроков, проведение 

инструктажей, оценку учащихся и управление классом. Кроме того, в лекции подчеркивается 

важность личности преподавателя в создании благоприятной учебной среды и укреплении 

эффективных отношений со студентами. К концу лекции студенты получают лучшее 

представление о профессии учителя и основных качествах, которые способствуют успеху 

учителя. 

 

Тема 1.2: Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 

культуры. 

 

Цель: Цель этой лекции - углубиться в сущность профессиональной и педагогической 

культуры, обсудить их основные компоненты и их влияние на профессию учителя. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в профессиональную и педагогическую культуру: Лектор знакомит с понятием 

профессиональной культуры и ее значением в формировании профессии учителя. Они 

также обсуждают важность педагогической культуры в контексте образования. 

2. Определение профессиональной культуры: В этом разделе рассматриваются ценности, 

нормы и убеждения, которые лежат в основе профессиональной культуры, и их влияние 

на поведение учителей, взаимодействие и принятие решений. 
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3. Компоненты педагогической культуры: Лекция посвящена конкретным практикам, 

традициям и установкам, которые определяют педагогическую культуру, подчеркивая 

их влияние на образовательную среду. 

4. Формирование позитивной профессиональной и педагогической культуры: Лектор 

обсуждает важность формирования позитивной профессиональной и педагогической 

культуры для улучшения результатов преподавания. 

5. Заключение: В лекции кратко излагаются основные обсуждаемые моменты и 

подчеркивается значение профессиональной и педагогической культуры в профессии 

учителя. 

 

Текст краткого изложения лекции: В этой лекции исследуются сущность и основные 

компоненты профессионально-педагогической культуры и их влияние на профессию учителя. 

Он начинается с представления концепции профессиональной культуры и ее значения в 

формировании профессии учителя. Затем лекция углубляется в ценности, нормы и убеждения, 

которые лежат в основе профессиональной культуры, подчеркивая их влияние на поведение 

учителей, взаимодействие и принятие решений. Кроме того, в нем обсуждаются конкретные 

практики, традиции и установки, которые определяют педагогическую культуру и их влияние 

на образовательную среду. Лекция подчеркивает важность формирования позитивной 

профессиональной и педагогической культуры для улучшения результатов преподавания и 

обучения. К концу лекции студенты получают более глубокое понимание роли культуры в 

профессии учителя и важности создания позитивной образовательной среды. 

 

Тема 2.1: Общее представление о педагогике как науке. 

 

Цель: Цель этой лекции - дать общее представление о педагогике как науке, исследуя ее 

историческое развитие, ключевые концепции, теории, методологии и практические 

последствия. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в педагогику как науку: Лектор знакомит с понятием педагогики и ее ролью 

как научной дисциплины. 

2. Историческое развитие педагогики: В этом разделе рассматривается историческая 

эволюция педагогики как научной области и ее взаимосвязь с другими дисциплинами, 

такими как психология, социология и философия. 

3. Ключевые понятия и теории в педагогике: В лекции рассматриваются фундаментальные 

понятия и теории, которые составляют основу педагогических исследований и практики. 

4. Методологии в педагогических исследованиях: В этом разделе обсуждаются различные 

методологии и подходы, используемые в педагогических исследованиях, выделяя их 

сильные стороны и ограничения. 

5. Практическое значение педагогических знаний: В лекции особое внимание уделяется 

практическому применению педагогических знаний для обоснования стратегий 

обучения, подходов и образовательной политики. 

6. Заключение: Лектор резюмирует основные обсуждаемые моменты и подчеркивает 

динамичный характер педагогики как науки. 

 

Текст краткого изложения лекции: Эта лекция дает общее представление о педагогике 

как науке, исследуя ее историческое развитие, ключевые концепции, теории, методологии и 

практические последствия. Она начинается с представления концепции педагогики как научной 

дисциплины и ее роли в образовании. Затем лекция углубляется в историческую эволюцию 

педагогики, подчеркивая ее взаимосвязь с другими дисциплинами, такими как психология, 

социология и философия. В нем рассматриваются ключевые концепции и теории в педагогике, 

которые служат основой для образовательных исследований и практики. Кроме того, в лекции 

обсуждаются методологии и подходы, используемые в педагогических исследованиях, и 
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подчеркивается практическое применение педагогических знаний при формировании стратегий 

обучения, подходов и образовательной политики. К концу лекции студенты получают 

всестороннее представление о педагогике как науке и ее значении в области образования. 

 

Тема 2.2: Аксиологические основы педагогики. 

 

Цель: Целью этой лекции является изучение аксиологических основ педагогики, 

обсуждение ценностей и принципов, которыми руководствуется образовательная практика. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в аксиологические основы педагогики: Лектор знакомит с понятием 

аксиологических основ и их значением в образовательной практике. 

2. Ценности в образовании: В этом разделе рассматривается важность ценностей при 

формировании образовательных целей, содержания и методов. 

3. Философские перспективы: В лекции обсуждаются различные философские 

перспективы, такие как идеализм, прагматизм и гуманизм, которые определяют 

аксиологические основы педагогики. 

4. Влияние ценностей на принятие решений в области образования: В этом разделе 

рассматривается, как ценности влияют на принятие решений в области образования, 

разработку учебной программы и взаимоотношения ученик-учитель. 

5. Разработка согласованного набора принципов: Лектор подчеркивает необходимость 

того, чтобы учителя задумались о своих собственных ценностях и разработали 

согласованный набор принципов для руководства своей педагогической практикой. 

6. Заключение: Лекция резюмирует основные обсуждаемые моменты и подчеркивает 

значение ценностей в педагогике. 

7.  

Краткое содержание лекции: В этой лекции рассматриваются аксиологические основы 

педагогики с акцентом на ценностях и принципах, которыми руководствуется образовательная 

практика. Он начинается с представления концепции аксиологических основ и их значения в 

формировании образовательных целей, содержания и методов. Затем лекция углубляется в 

важность ценностей в образовании, подчеркивая их роль во влиянии на принятие решений в 

области образования, разработку учебной программы и взаимоотношения между учащимися и 

преподавателями. В нем рассматриваются различные философские взгляды, такие как 

идеализм, прагматизм и гуманизм, которые определяют аксиологические основы педагогики. В 

заключение лекции подчеркивается необходимость для учителей задуматься о своих 

собственных ценностях и разработать согласованный набор принципов, которыми они будут 

руководствоваться в своей педагогической практике. К концу лекции студенты получают 

представление о роли ценностей в педагогике и важности согласования своих собственных 

ценностей со своей педагогической практикой. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Тема 1.1: Общие характеристики профессии учителя. Профессиональная 

деятельность и личность преподавателя. 

 

Цель семинара: Цель этого семинара - обеспечить более глубокое понимание общих 

характеристик профессии учителя и значимости профессиональной деятельности и личности 

учителя. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

1. Презентация: Ведущий представляет ключевые характеристики профессии учителя и 

обсуждает их значение для педагогов. 

2. Тематические исследования: Участники участвуют в групповых обсуждениях и 

анализируют реальные сценарии, связанные с профессиональной деятельностью и 

влиянием личности преподавателя на обучение студентов. 

3. Обмен опытом: Слушатели имеют возможность поделиться личным опытом и идеями, 

связанными с профессией учителя. 

4. Интерактивные занятия: Фасилитатор проводит интерактивные занятия, которые 

позволяют участникам поразмышлять о своей собственной профессиональной 

деятельности и личностных качествах как учителей. 

5. Сессия вопросов и ответов: Семинар завершается сессией вопросов и ответов, где 

участники могут получить разъяснения и продолжить обсуждение. 

Текст резюме семинара: Этот семинар был посвящен общим характеристикам профессии 

учителя и исследовал роль профессиональной деятельности и личности учителя. Участники 

участвовали в групповых дискуссиях, анализировали тематические исследования и делились 

своим опытом, связанным с профессией учителя. На семинаре подчеркивалась важность 

понимания характеристик профессии учителя и того, как профессиональная деятельность и 

личность учителя могут влиять на обучение студентов. Интерактивный характер семинара 

позволил участникам поразмышлять о своих собственных педагогических практиках и 

особенностях. Сессия завершилась сессией вопросов и ответов, способствующей дальнейшему 

обсуждению и разъяснению. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как общие характеристики профессии учителя влияют на вашу роль в качестве педагога? 

2. Каким образом личность преподавателя может положительно влиять на результаты 

обучения учащихся? 

3. Поделитесь опытом, когда профессиональная деятельность учителя оказала 

значительное влияние на ваше обучение. 

Практическое задание: Поразмышляйте о своей собственной профессиональной 

деятельности и личностных качествах как учителя. Определите одну область, в которой, по 

вашему мнению, ваша личность положительно влияет на вашу преподавательскую практику, и 

одну область, в которой вы можете продолжить развивать свою профессиональную 

деятельность. Напишите краткое размышление по обоим аспектам. 

Требования к выполнению практического задания: 
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 Предоставьте четкое и сжатое описание вашей положительной черты личности и ее 

влияния на преподавание. 

 Определите область для дальнейшего развития в вашей профессиональной деятельности 

и предложите стратегии улучшения. 

 Используйте конкретные примеры и личный опыт для поддержки ваших размышлений. 

 

Тема 1.2: Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 

культуры. 

 

Цель семинара: Цель этого семинара - углубиться в сущность и основные компоненты 

профессиональной и педагогической культуры и обсудить их влияние на профессию учителя. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

1. Лекция: Фасилитатор читает всеобъемлющую лекцию о сущности и компонентах 

профессиональной и педагогической культуры. 

2. Групповые обсуждения: Участники формируют небольшие группы и участвуют в 

дискуссиях о ценностях, нормах и убеждениях, которые формируют профессиональную 

и педагогическую культуру. 

3. Анализ конкретных случаев: Участники анализируют тематические исследования, 

которые подчеркивают влияние профессиональной и педагогической культуры на 

практику преподавания и результаты учащихся. 

4. Ролевая игра: Участники участвуют в ролевых играх для изучения различных аспектов 

профессиональной и педагогической культуры в условиях класса. 

5. Размышления и обмен: Люди размышляют о своем собственном опыте и делятся идеями 

относительно развития и поддержания позитивной профессиональной и педагогической 

культуры. 

Текст резюме семинара: Этот семинар углубился в сущность и основные компоненты 

профессиональной и педагогической культуры, подчеркнув их влияние на профессию учителя. 

Участники участвовали в групповых дискуссиях, анализировали тематические исследования и 

участвовали в ролевых играх для изучения различных аспектов профессиональной и 

педагогической культуры. Семинар подчеркнул важность ценностей, норм и убеждений в 

формировании образовательной среды и результатов учащихся. Участникам было предложено 

поразмышлять над собственным опытом и поделиться идеями по созданию и поддержанию 

позитивной профессиональной и педагогической культуры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как профессиональная культура может влиять на подход учителя к обучению и 

взаимоотношения ученик-учитель? 

2. Приведите пример, когда позитивная педагогическая культура улучшила результаты 

обучения студентов. 

3. Какие стратегии можно использовать для развития и поддержания позитивной 

профессиональной и педагогической культуры в школе или классе? 

Практическое задание: Разработайте план, в котором указаны конкретные действия, 

которые вы можете предпринять, чтобы внести вклад в развитие и поддержание позитивной 

профессиональной и педагогической культуры в вашем образовательном контексте. 

Рассмотрите ценности, нормы и убеждения, которым следует уделять приоритетное внимание, 

и определите стратегии для реализации. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Предоставьте четкий план с конкретными действиями и стратегиями. 

 Обоснуйте выбранные ценности, нормы и убеждения. 

 Рассмотрите потенциальные проблемы и предложите решения для их преодоления. 

 Продемонстрировать понимание влияния профессиональной и педагогической культуры 

на профессию учителя. 

 



 31 

Тема 2.1: Общее представление о педагогике как науке. 

 

Цель семинара: Цель этого семинара - дать общее представление о педагогике как науке, 

исследуя ее историческое развитие, ключевые концепции, теории, методологии и практические 

последствия. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

1. Презентация: Ведущий проводит презентацию, в которой излагается общая идея 

педагогики как науки, обсуждается ее историческое развитие и ключевые концепции. 

2. Групповой мозговой штурм: Участники участвуют в групповых сессиях мозгового 

штурма, чтобы определить практическое значение педагогических знаний в 

преподавании и усвоении знаний. 

3. Тематические исследования: Участники анализируют тематические исследования, 

которые демонстрируют применение педагогических теорий и методологий в реальных 

образовательных контекстах. 

4. Интерактивная дискуссия: фасилитатор ведет интерактивную дискуссию с целью 

изучения развивающейся природы педагогики как науки и ее динамичных 

взаимоотношений с другими дисциплинами. 

5. Совместная деятельность: Участники работают в парах или небольших группах над 

созданием визуального представления или концептуальной карты, демонстрирующей 

взаимосвязи между педагогикой и смежными дисциплинами. 

Текст резюме семинара: Этот семинар дал участникам общее представление о 

педагогике как науке. Фасилитатор сделал всеобъемлющую презентацию об историческом 

развитии, ключевых концепциях, теориях, методологиях и практических последствиях 

педагогики. Участники участвовали в групповых мозговых штурмах, анализе конкретных 

случаев, интерактивных дискуссиях и совместных мероприятиях, чтобы углубить свое 

понимание темы. Семинар подчеркнул динамичную природу педагогики как науки и ее 

взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как педагогика как наука влияет на вашу педагогическую практику? 

2. Поделитесь примером, когда применение педагогических теорий и методологий 

улучшило вовлеченность учащихся и результаты обучения. 

3. Как междисциплинарное сотрудничество может способствовать развитию педагогики 

как науки? 

Практическое задание: Выберите педагогическую теорию или методологию, 

обсуждаемую на семинаре, и разработайте план урока или учебной деятельности, включающий 

ее принципы. Подумайте о том, насколько выбранный подход соответствует вашей философии 

преподавания и его потенциальном влиянии на обучение студентов. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Четко опишите выбранную педагогическую теорию или методологию. 

 Разработайте подробный план урока или учебной деятельности, используя выбранный 

подход. 

 Обоснуйте соответствие выбранного подхода вашей философии преподавания. 

 Рассмотрите потенциальные преимущества и проблемы внедрения подхода в условиях 

классной комнаты. 

 

Тема 2.2: Аксиологические основы педагогики. 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение аксиологических основ 

педагогики с акцентом на ценностях и принципах, которыми руководствуется образовательная 

практика. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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1. Лекция: Ведущий читает лекцию об аксиологических основах педагогики, объясняя 

значение ценностей в образовательных учреждениях. 

2. Групповые дискуссии: Участники участвуют в групповых дискуссиях, чтобы определить 

и обсудить ценности, которые необходимы для принятия педагогических решений и 

практики. 

3. Этические дилеммы: Участники анализируют и обсуждают этические дилеммы в 

образовании, исследуя, как различные ценности и принципы играют роль в процессах 

принятия решений. 

4. Тематические исследования: Участники рассматривают тематические исследования, 

которые подчеркивают роль аксиологических основ в формировании стратегий 

преподавания, разработке учебных программ и взаимоотношениях ученик-учитель. 

5. Рефлексивное письмо: Людям предоставляется время для рефлексивного письма, где 

они анализируют свои собственные ценности и рассматривают, насколько они 

соответствуют аксиологическим основам педагогики. 

6. Групповые презентации: Участники формируют небольшие группы и создают 

презентации, обобщающие ключевые ценности и принципы, обсуждавшиеся на 

семинаре. 

Текст резюме семинара: Этот семинар был посвящен изучению аксиологических основ 

педагогики, акцентируя внимание на ценностях и принципах, которыми руководствуется 

образовательная практика. Благодаря сочетанию лекций, групповых дискуссий, анализа 

этических дилемм, тематических исследований, рефлексивного письма и групповых 

презентаций участники углубили свое понимание значимости ценностей в образовательных 

учреждениях. Семинар поощрял критическое мышление и размышления о личных ценностях, 

подчеркивая важность согласования этих ценностей с аксиологическими основами педагогики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как ценности формируют образовательные практики и процессы принятия решений? 

2. Приведите пример, когда конфликтующие ценности поставили перед этической 

дилеммой в образовательном контексте. Как это было решено? 

3. Какие стратегии могут использовать педагоги, чтобы обеспечить соответствие своей 

педагогической практики аксиологическим основам педагогики? 

Практическое задание: Определите сложную ситуацию или проблему в вашем 

образовательном контексте, которая включает конфликтующие ценности. Разработайте план с 

изложением шагов, которые вы предприняли бы для решения проблемы таким образом, чтобы 

поддерживать аксиологические основы педагогики. Рассмотрите ценности, поставленные на 

карту, возможные решения и потенциальное влияние на студентов и образовательное 

сообщество. 

Требования к выполнению практического задания: 

 Четко опишите сложную ситуацию или проблему, связанную с конфликтующими 

ценностями. 

 Разработайте комплексный план с пошаговыми действиями по решению проблемы, 

сохраняя при этом аксиологические основы педагогики. 

 Проанализируйте потенциальное влияние различных решений на студентов и 

образовательное сообщество. 

 Обоснуйте выбранный курс действий, основываясь на аксиологических основах 

педагогики и этических соображениях. 

 

 

 

 

 



 33 

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 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета политических и социальных 

наук 

 

________________Е.А. Петрова 

 

«29» марта 2023 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

Направление подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

 

 

Направленность (профиль) 

«Психолог в социальной  сфере» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

Форма обучения 

заочная 

 

 

 

 

 

Москва, 2023г. 

 

  



 2 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Здоровье-сберегающие технологии в 

учебной и воспитательной деятельности»  разработаны разработаны на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриата по направлению подготовки/специальности 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование(Бакалавриат) направленность «Психолог в социальной сфере», утвержденного 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 122, 

учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности  03.008 

«Психолог в социальной сфере». 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны рабочей группой в 

составе: канд. психол. наук., доцентом Кузьмин В. В. 

  

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры психологии, конфликтологии и бихевиористики   

Протокол № 10 от «29» марта 2023 года 

 

 

Заведующий кафедрой  

ученая степень, ученое звание 

  

Е.А. Петрова 

 (подпись)  
 

Методические материалы по дисциплине (модулю) рекомендованы к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

Славянская ассоциация онтопсихологии, 

президент  

 

В.А.Дмитриева 

 (подпись)  

Центр медиации и общественного 

взаимодействия, руководитель 

 

А.Н.Островский 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) рецензированы и рекомендованы к 

утверждению:  

 

Профессор кафедры иностранных языков и 

профессиональных коммуникаций ФГБОУ ВО «Ивановская 

пожарно-спасательная академия МЧС России», д.психол.н., 

доцент 

 

Е.А. Шмелева 

 (подпись)  

Профессор кафедры социальной, общей и клинической 

психологии РГСУ, ведущий научный сотрудник ФКУ 

«Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний», д.психол.н., доцент 

 

Н.А. Цветкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ .................. 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) ..........7 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ...................................................................................... 11 

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 

обучающихся по дисциплине (модулю) ..................................................................................................... 20 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии 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 

занятий 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) ..................................................................................... 28 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ... 28 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ..................................................................................................... 38 

 

  



 4 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. Здоровье-

сберегающие 

технологии и их 

функции. 

  

Тема 1.1. Понятие 

здоровье и здоровье-

сберегающие 

технологии. 

В этой теме исследуется концепция здоровья и вводится идея 

здоровьесберегающих технологий. В нем обсуждается важность 

поддержания хорошего здоровья и та роль, которую технологии 

могут сыграть в сохранении и повышении общего благополучия. 

Тема, вероятно, углубляется в определение и понимание здоровья 

с различных точек зрения, подчеркивая необходимость 

упреждающих мер по предотвращению проблем со здоровьем и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Тема 1.2. Функции 

здоровье-

сберегающих 

технологий. 

Здесь основное внимание уделяется пониманию функций и целей 

здоровьесберегающих технологий. В нем объясняется, как эти 

технологии разрабатываются и используются для оказания 

помощи людям в поддержании или улучшении их здоровья. Тема 

может охватывать целый ряд технологий, связанных со здоровьем, 

таких как фитнес-трекеры, мобильные приложения для здоровья, 

платформы телемедицины или медицинские устройства. Вероятно, 

в нем обсуждается, как эти технологии могут отслеживать 

показатели здоровья, обеспечивать своевременные вмешательства, 

предлагать персонализированные рекомендации и давать людям 

возможность контролировать свое благополучие. 
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РАЗДЕЛ 2. 

Применение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

учебно - 

воспитательном 

процессе. 

  

Тема 2.1. Основные 

правила здоровье-

сбережения при 

организации 

занятий. 

В этой теме рассматривается интеграция здоровьесберегающих 

технологий в образовательную среду. В нем излагаются 

основополагающие принципы и руководящие указания по 

укреплению здоровья и благополучия во время занятий в классе. 

Она может охватывать такие аспекты, как эргономичный дизайн 

учебных помещений, стимулирование физической активности, 

поддержание хорошей осанки и здоровья глаз, укрепление 

психического благополучия и включение перерывов или методов 

релаксации в учебный процесс. Тема, вероятно, подчеркивает 

важность создания здоровой и благоприятной среды обучения. 

Тема 2.2. Критерии 

здоровье-сбережения. 

В этой теме рассматриваются критерии оценки 

здоровьесберегающих технологий в контексте образования. В нем 

рассматриваются факторы, которые следует учитывать при выборе 

или внедрении технологий, поддерживающих и укрепляющих 

здоровье в образовательных учреждениях. Обсуждение может 

вращаться вокруг таких аспектов, как удобство использования, 

доступность, безопасность, эффективность, конфиденциальность и 

совместимость с образовательными целями. Эта тема, вероятно, 

поможет преподавателям и администраторам в принятии 

обоснованных решений о включении здоровьесберегающих 

технологий в учебную программу и среду обучения. 

РАЗДЕЛ 3. 

Системный подход к 

реализации 

здоровьесберегающи

х технологий. 

  

Тема 3.1. 

Компоненты модели 

здоровья. 

В этом разделе представлены компоненты комплексной модели 

здоровья, которая служит основой для внедрения 

здоровьесберегающих технологий. В ней обсуждаются различные 

аспекты здоровья, такие как физическое, психическое, 

эмоциональное, социальное и экологическое благополучие. Тема, 

вероятно, подчеркивает взаимосвязь этих аспектов и важность 

рассмотрения их целостно. Это может также коснуться концепции 

медицинской грамотности и той роли, которую она играет в 

эффективном использовании здоровьесберегающих технологий. 
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Тема 3.2. Виды 

здоровье-

сберегающих 

технологий. 

 Здесь основное внимание уделяется дифференциации и 

категоризации различных типов доступных здоровьесберегающих 

технологий. В этой теме рассматривается широкий спектр 

технологий, которые способствуют сохранению и укреплению 

здоровья. Это может включать в себя такие примеры, как носимые 

устройства для отслеживания физической формы и жизненно 

важных показателей, мобильные приложения для пропаганды 

здоровых привычек, электронные медицинские записи для 

эффективного управления здравоохранением, системы 

виртуальной реальности в терапевтических целях и платформы 

телемедицины для удаленных консультаций. В этой теме, 

вероятно, обсуждаются специфические особенности, 

преимущества и области применения каждого типа технологий и 

их потенциальное влияние на результаты в области 

здравоохранения. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
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видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
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участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ФУНКЦИИ. 

Цель - изучить здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровье-сберегающая 

технология, виды здоровье-сберегающих технологий, функции здоровье-сберегающих 

технологий. 

 

Тема 1.1. Понятие здоровье и здоровье-сберегающие технологии. 

Цель: дать определение понятиям здоровье и здоровье-сберегающие технологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровье-сберегающая 

технология, группы здоровье-сберегающих технологий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Группы здоровье-сберегающих технологий. 

2. Определение понятия здоровье-сберегающая технология. 

3. Что такое здоровье. 

 

Тема 1.2. Функции здоровье-сберегающих технологий. 

Цель: изучить функции здоровье-сберегающих технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: формирующая функция, информативно-

коммуникативная функция, диагностическая функция, рефлексивная функция, интегративная 

функция. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. _Задачи диагностической, рефлексивной и интегративной функции. 

2. _Задачи формирующей и информативно-коммуникативной функции. 

3. _Основные функции здоровье-сберегающих технологий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Цель: изучить основные правила и критерии здоровье-сбережения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: правильная организация урока, 

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, 

снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на 

уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с 

позиций здоровье-сбережения, критерии здоровье-сбережения. 

 

Тема 2.1. Основные правила здоровье-сбережения при организации занятий. 

Цель: изучить основные правила здоровье-сбережения при организации занятий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: правильная организация урока, 

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, 

снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на 

уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с 

позиций здоровье-сбережения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды интенсивности умственной деятельности. 

2. Как правильно организовать урок. 

3. Самоанализ урока учителем с позиций здоровье-сбережения. 

 

Тема 2.2. Критерии здоровье-сбережения. 

Цель: изучить основные критерии здоровье-сбережения. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: обстановка и гигиенические условия в 

классе, количество видов учебной деятельности, наличие и место методов, способствующих 

активизации, наличие мотивации деятельности учащихся на уроке, эмоциональные разрядки на 

уроке, темп окончания урока.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды мотивации на занятии. 

2. Виды учебной деятельности на занятии. 

3. Основные гигиенические условия для занятий. 

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Цель: изучить компоненты и виды здоровье-сберегающих технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: компоненты здоровья, медико-

гигиенические технологии (МГТ), физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности (ТОБЖ), здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ).  

 

Тема 3.1. Компоненты модели здоровья. 

Цель: изучить основные компоненты здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания: соматический компонент, физический 

компонент, психический компонент, нравственный компонент. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нравственный компонент. 

2. Определения понятий соматический компоненты физический компонент здоровья 

3. психический компонент. 

 

Тема 3.2. Виды здоровье-сберегающих технологий. 

Цель: изучить основные виды здоровье-сберегающих технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: медико-гигиенические технологии 

(МГТ), физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), экологические здоровье-

сберегающие технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ), здоровье-сберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Здоровье-сберегающие образовательные технологии. 

2. Медико-гигиенические технологии и физкультурно-оздоровительные технологии.  

3. Экологические здоровье-сберегающие технологии и технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
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«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
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Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
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 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 



 22 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1. Здоровье-сберегающие технологии и их функции. 

 

Тема 1.1: Концепция здоровья и здоровьесберегающие технологии. 

 

 Цель лекции: Цель этой лекции - познакомить с концепцией здоровья и изучить роль 

здоровьесберегающих технологий в поддержании и улучшении общего самочувствия. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Введение в концепцию здоровья и ее значение. 

2. Объяснение здоровьесберегающих технологий и их назначения. 

3. Примеры здоровьесберегающих технологий в различных областях. 

4. Обсуждение потенциальных преимуществ и проблем внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "Всем добрый день. 

Сегодня мы углубимся в увлекательную сферу здоровья и влияния 

здоровьесберегающих технологий. Здоровье - это многомерное понятие, которое 

охватывает физическое, психическое и социальное благополучие. В этой лекции мы 

рассмотрим важность поддержания хорошего здоровья и то, как технологии могут 

помочь нам в этом начинании. 

Для начала давайте дадим определение здоровью. Это не просто отсутствие болезней, а 

скорее состояние полного физического, психического и социального благополучия. 

Достижение и поддержание хорошего здоровья имеет решающее значение для полноценной 

жизни. Именно здесь в игру вступают здоровьесберегающие технологии. Эти технологии 

направлены на укрепление и охрану здоровья путем предоставления инструментов, 

приспособлений и стратегий отдельным лицам и сообществам. 

В следующей части нашей сессии мы обсудим некоторые примеры 

здоровьесберегающих технологий. К ним могут относиться носимые фитнес-трекеры, 

мобильные приложения для здоровья, телемедицина и цифровые медицинские записи. Эти 

технологии позволяют людям следить за своим здоровьем, отслеживать уровень физической 

подготовки и получать доступ к медицинской консультации удаленно. Они также позволяют 

поставщикам медицинских услуг предоставлять персонализированный уход и более 

эффективно управлять данными о пациентах. 

А теперь давайте предоставим слово для обсуждения. С какими здоровьесберегающими 

технологиями вы знакомы? Как, по вашему мнению, эти технологии могут способствовать 

благосостоянию отдельных людей и сообществ?" 

 

Тема 1.2: Функции здоровьесберегающих технологий. 

 

 Цель лекции: Цель этой лекции - изучить различные функции и роли 

здоровьесберегающих технологий в укреплении и поддержании здоровья. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Знакомство с функциями и целями здоровьесберегающих технологий. 

2. Обсуждение профилактических и диагностических функций. 

3. Изучение роли здоровьесберегающих технологий в лечении и реабилитации. 

4. Обзор образовательных и информационных функций. 
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5. Интерактивная сессия для обсуждения потенциальных будущих функций 

здоровьесберегающих технологий. 

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "С возвращением, все. 

В нашей предыдущей лекции мы обсуждали концепцию здоровья и значение 

здоровьесберегающих технологий. Сегодня мы углубимся в функции и роли, которые 

выполняют эти технологии. 

Здоровьесберегающие технологии обладают широким спектром функций. Во-первых, 

они играют жизненно важную роль в профилактике. Они позволяют людям следить за своими 

жизненно важными показателями, отслеживать свою физическую активность и получать 

персонализированные рекомендации по ведению здорового образа жизни. Повышая 

осведомленность и раннее выявление рисков для здоровья, эти технологии дают людям 

возможность принимать упреждающие меры по профилактике заболеваний и улучшению 

самочувствия. 

Во-вторых, здоровьесберегающие технологии выполняют диагностические функции. 

Они могут помочь в раннем выявлении и диагностике заболеваний, предоставляя доступ к 

медицинским базам данных, проверке симптомов и консультациям по телемедицине. Эти 

технологии помогают упростить диагностический процесс и повысить точность и 

эффективность медицинских обследований. 

Кроме того, здоровьесберегающие технологии имеют неоценимое значение в лечении и 

реабилитации. Они оказывают поддержку медицинским работникам в составлении 

индивидуальных планов лечения, мониторинге прогресса пациентов и предоставлении 

дистанционной медицинской помощи. Программы реабилитации также могут быть улучшены 

с помощью таких технологий, как упражнения на основе виртуальной реальности или носимые 

устройства для отслеживания прогресса реабилитации. 

Давайте теперь уделим минутку обсуждению. Как, по вашему мнению, 

здоровьесберегающие технологии могут способствовать профилактическим мерам? Можете ли 

вы представить себе какие-либо инновационные способы, с помощью которых эти технологии 

могут способствовать лечению и реабилитации?" 

 

Раздел 2: Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

 

Тема 2.1: Основные правила охраны здоровья при организации занятий. 

 

 Цель лекции: Цель этой лекции - подчеркнуть важность заботы о здоровье в 

образовательных учреждениях и обсудить основные правила укрепления здоровья при 

организации занятий. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Введение в значимость здравоохранения в образовательной среде. 

2. Разъяснение основных правил укрепления здоровья при организации занятий. 

3. Обсуждение практических стратегий внедрения этих правил в различных 

образовательных учреждениях. 

4. Интерактивная сессия для обмена опытом и идеями по укреплению здоровья в 

классе. 

 Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: "Доброе утро, 

студенты и преподаватели. Сегодня мы сосредоточимся на жизненно важном аспекте 

медицинского обслуживания в образовательных учреждениях. Создание здоровой и 

благоприятной среды имеет решающее значение для благополучия студентов и 

академических успехов. В этой лекции мы обсудим некоторые фундаментальные 

правила, которые могут способствовать укреплению здоровья при организации занятий. 

Для начала давайте подчеркнем важность медицинского обслуживания в школах и 

классных комнатах. Здоровая окружающая среда способствует созданию оптимальных условий 
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обучения и положительно влияет на физическое и психическое благополучие учащихся. 

Придерживаясь основных правил здравоохранения, мы можем создать условия, 

способствующие росту, развитию и вовлеченности учащихся. 

Теперь давайте перейдем к основным правилам укрепления здоровья при организации 

занятий. Эти правила могут включать поддержание надлежащей вентиляции и освещения, 

пропаганду надлежащих методов гигиены, обеспечение эргономичного расположения сидений 

и включение перерывов на физическую активность во время уроков. Эти стратегии не только 

способствуют физическому здоровью учащихся, но и повышают их концентрацию, 

когнитивные способности и общий опыт обучения. 

Сейчас я хотел бы предоставить слово для обсуждения. Какие эффективные способы 

укрепления здоровья в классе вы наблюдали или внедрили? Давайте поделимся нашим опытом 

и идеями по созданию более здоровой образовательной среды". 

 

Тема 2.2: Критерии здоровьесбережения. 

 

 Цель лекции: Цель этой лекции - познакомить с критериями здоровьесбережения и 

обсудить их значение при оценке и выборе подходящих здоровьесберегающих 

технологий для образовательных учреждений. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Введение в критерии здоровьесбережения и их роль в образовательном контексте. 

2. Объяснение различных критериев сохранения здоровья, таких как удобство 

использования, доступность, надежность и конфиденциальность. 

3. Обсуждение важности приведения здоровьесберегающих технологий в 

соответствие с конкретными образовательными целями и потребностями. 

4. Интерактивная сессия для оценки и определения приоритетов 

здоровьесберегающих критериев на основе различных образовательных 

сценариев. 

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "С возвращением, все. 

В нашей предыдущей лекции мы обсудили основные правила оказания медицинской 

помощи в образовательных учреждениях. Сегодня мы сосредоточимся на критериях 

здоровьесбережения и их значении в контексте выбора соответствующих технологий. 

Здоровьесберегающие критерии служат важными руководящими принципами для 

оценки и выбора технологий, способствующих укреплению здоровья в образовательной среде. 

При выборе здоровьесберегающих технологий крайне важно учитывать такие факторы, как 

удобство использования, доступность, надежность и конфиденциальность. 

Юзабилити означает простоту использования и интуитивно понятный характер 

технологии. Он должен быть удобным для пользователя, гарантируя, что как учащиеся, так и 

преподаватели смогут ориентироваться в нем и эффективно использовать. Доступность 

является еще одним важным критерием, гарантирующим, что технология доступна и 

инклюзивна для всех людей, независимо от их способностей или происхождения. 

Надежность также является важным аспектом, который следует учитывать. Технология 

должна последовательно выполнять свои предполагаемые функции без сбоев или 

неисправностей. Кроме того, конфиденциальность и безопасность данных должны быть 

приоритетными для защиты конфиденциальной информации учащихся и соблюдения 

соответствующих правил. 

А теперь давайте вступим в дискуссию. На ваш взгляд, каковы наиболее важные 

здоровьесберегающие критерии при выборе технологий для образовательных учреждений? Как 

эти критерии варьируются в зависимости от различных образовательных целей или возрастных 

групп?" 

Раздел 3: Системный подход к внедрению здоровьесберегающих технологий. 

 

Тема 3.1: Компоненты модели работоспособности. 
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 Цель лекции: Целью данной лекции является ознакомление с компонентами модели 

здоровья и изучение их взаимосвязей в контексте внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Введение в модель здоровья и ее актуальность для здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Объяснение ключевых компонентов модели здоровья, таких как физическое 

здоровье, психическое здоровье, социальное благополучие и факторы 

окружающей среды. 

3. Обсуждение взаимосвязи этих компонентов и их влияния на общее состояние 

здоровья. 

4. Интерактивная сессия для анализа тематических исследований и изучения того, 

как здоровьесберегающие технологии могут воздействовать на многочисленные 

компоненты модели здравоохранения. 

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "Всем привет. Сегодня 

мы рассмотрим компоненты модели здоровья и их значение при внедрении 

здоровьесберегающих технологий. Модель здравоохранения обеспечивает целостную 

основу для понимания и укрепления здоровья в различных контекстах. 

В этой лекции мы сосредоточимся на ключевых компонентах модели здравоохранения. 

К ним относятся физическое здоровье, психическое здоровье, социальное благополучие и 

факторы окружающей среды. Физическое здоровье включает в себя такие аспекты, как питание, 

физические упражнения, сон и профилактика заболеваний. Психическое здоровье относится к 

эмоциональному благополучию, психологической устойчивости и управлению стрессом. 

Социальное благополучие подчеркивает качество отношений, социальную поддержку и 

вовлеченность сообщества. Наконец, факторы окружающей среды охватывают физическое 

окружение, включая качество воздуха и воды, безопасность и доступ к зеленым насаждениям. 

Важно признать взаимосвязанность этих компонентов. Нарушение в одной области 

может повлиять на другие аспекты здоровья. Следовательно, здоровьесберегающие технологии 

должны учитывать эти взаимозависимости и быть направлены на одновременное воздействие 

на несколько компонентов. 

А теперь давайте вступим в дискуссию. Можете ли вы привести какие-либо примеры, 

когда здоровьесберегающие технологии успешно воздействовали на несколько компонентов 

модели здравоохранения? Как вы представляете интеграцию этих технологий для поддержания 

общего благополучия?" 

 

Тема 3.2: Виды здоровьесберегающих технологий. 

 

 Цель лекции: Цель этой лекции - представить различные виды здоровьесберегающих 

технологий и обсудить их применение и преимущества в различных контекстах. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Знакомство с разнообразием и сферой применения здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Объяснение различных типов здоровьесберегающих технологий, таких как 

носимые устройства, телемедицина, виртуальная реальность и приложения, 

ориентированные на здоровье. 

3. Изучение конкретных применений и преимуществ этих технологий в 

здравоохранении, образовании и личном благополучии. 

4. Интерактивная сессия для проведения мозгового штурма по инновационному 

использованию здоровьесберегающих технологий в различных условиях. 

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "С возвращением, все. 

В нашей предыдущей лекции мы обсуждали компоненты модели здоровья. Сегодня мы 
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рассмотрим различные типы здоровьесберегающих технологий и их применение в 

различных контекстах. 

Здоровьесберегающие технологии охватывают широкий спектр инструментов и 

подходов. Некоторые известные типы включают носимые устройства, такие как фитнес-

трекеры и умные часы, которые отслеживают физическую активность, частоту сердечных 

сокращений и режим сна. Платформы телемедицины позволяют проводить удаленные 

консультации и консультировать врачей, устраняя географические барьеры для доступа к 

медицинскому обслуживанию. Технологии виртуальной реальности обеспечивают погружение 

в терапевтических целях, таких как обезболивание или экспозиционная терапия. Кроме того, 

приложения для смартфонов и планшетов, ориентированные на здоровье, предлагают 

персонализированное отслеживание состояния здоровья, управление питанием и поддержку 

психического благополучия. 

Эти технологии находят разнообразное применение в здравоохранении, образовании и 

личном благополучии. Они могут улучшить коммуникацию между пациентом и врачом, дать 

людям возможность самим заботиться о своем здоровье, а также предоставить образовательные 

ресурсы и интерактивный опыт обучения. 

А теперь давайте вступим в дискуссию. Как эти различные виды здоровьесберегающих 

технологий могут быть интегрированы в образовательные учреждения для укрепления здоровья 

и благополучия? Можете ли вы вспомнить какие-либо инновационные приложения, которые 

потенциально могут изменить систему здравоохранения или личное самочувствие?" 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Тема 1.1: Концепция здоровья и здоровьесберегающие технологии. 

Тема семинара: Понимание здоровья и здоровьесберегающих технологий. 

Цели урока: 

1. Определить и осмыслить концепцию здоровья и ее различные аспекты. 

2. Изучить роль и значение здоровьесберегающих технологий в содействии хорошему 

самочувствию. 

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению этических и социальных 

последствий здоровьесберегающих технологий. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и ее актуальность в современном обществе. 

2. Презентация концепции здоровья, включая физические, психические и социальные 

аспекты. 

3. Дискуссия о появлении и продвижении здоровьесберегающих технологий. 

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они могут поделиться своими 

взглядами и опытом, связанными со здравоохранением и технологиями. 

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и оценке влияния 

здоровьесберегающих технологий на различные аспекты здоровья. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Добро пожаловать, участники! На 

этом семинаре мы рассмотрим концепцию здоровья и ее взаимосвязь со 

здоровьесберегающими технологиями. Понимание здоровья и роли технологий в содействии 

благополучию имеет важное значение в современном мире. 

Для начала мы представим обзор концепции здоровья, подчеркнув ее многомерный характер. 

Мы обсудим, как здоровье выходит за рамки простого отсутствия болезней и охватывает 

физическое, психическое и социальное благополучие. Это заложит основу для нашего 

исследования здоровьесберегающих технологий. 
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Далее мы углубимся в область здоровьесберегающих технологий, изучив их возникновение, 

функции и потенциальные преимущества. Мы рассмотрим, как технологии могут 

способствовать профилактике заболеваний, диагностике, лечению и мониторингу состояния 

здоровья. Кроме того, мы коснемся этических соображений, связанных со 

здоровьесберегающими технологиями. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, не 

стесняйтесь делиться своими взглядами, опытом и озабоченностями, связанными со 

здоровьем и технологиями. Участие в дискуссиях расширит наше понимание и будет 

способствовать критическому мышлению. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 

разделены на небольшие группы и получат тематические исследования, иллюстрирующие 

использование здоровьесберегающих технологий в различных контекстах. Каждая группа 

проанализирует и оценит влияние этих технологий на различные аспекты здоровья, учитывая 

преимущества и потенциальные недостатки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы лично определяете здоровье и какие аспекты вы считаете необходимыми для 

общего благополучия? 

2. Можете ли вы привести примеры здоровьесберегающих технологий, с которыми вы 

сталкивались или использовали? Как они вносят вклад в укрепление здоровья? 

3. Какие этические соображения следует принимать во внимание при внедрении 

здоровьесберегающих технологий? 

Практические задачи: 

1. Поразмышляйте индивидуально над вашим собственным восприятием здоровья и роли 

технологий в содействии хорошему самочувствию. Напишите краткий отчет о вашем 

понимании. 

2. Поработайте в группах над анализом конкретного случая, связанного с конкретной 

здоровьесберегающей технологией. Оцените его влияние на различные аспекты 

здоровья и представьте свои выводы. 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Аналитический документ должен демонстрировать критическое мышление и четкое 

понимание концепции здравоохранения и ее взаимосвязи с технологиями. 

2. Презентация группы должна быть хорошо структурирована, содержать всесторонний 

анализ тематического исследования и предлагать соответствующие идеи и выводы, 

основанные на оценке ". 
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Тема 1.2: Функции здоровьесберегающих технологий. 

Тема семинара: Изучение функций здоровьесберегающих технологий. 

Цели урока: 

1. Понимать различные функции и цели здоровьесберегающих технологий. 

2. Изучить потенциальное влияние здоровьесберегающих технологий на оказание медицинской 

помощи и индивидуальное благополучие. 

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению этических и социальных последствий 

здоровьесберегающих технологий. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и ее значение в здравоохранении. 

2. Презентация о различных функциях и ролях здоровьесберегающих технологий. 

3. Обсуждение преимуществ и проблем, связанных с каждой функцией. 

4. Интерактивная сессия для участников, чтобы поделиться своим опытом и взглядами на 

здоровьесберегающие технологии. 

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и оценке эффективности и 

уместности здоровьесберегающих технологий в различных сценариях здравоохранения. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Здравствуйте, участники! На этом семинаре 

мы рассмотрим разнообразные функции и цели здоровьесберегающих технологий. Понимание 

различных ролей, которые играют эти технологии, имеет решающее значение для использования их 

потенциала для улучшения здравоохранения и индивидуального благополучия. 

Для начала мы представим тему семинара и обсудим ее значение в контексте оказания медицинской 

помощи. Мы изучим, как здоровьесберегающие технологии могут улучшить профилактическую 

помощь, обеспечить удаленный мониторинг, облегчить общение между пациентами и поставщиками 

медицинских услуг, поддержать самостоятельное ведение хронических заболеваний и способствовать 

санитарному просвещению и осведомленности. 

Далее мы подробно рассмотрим каждую функцию, изучив связанные с ними преимущества, проблемы 

и потенциальное воздействие. Мы обсудим, как эти функции могут трансформировать практику 

здравоохранения, расширить доступ к медицинской помощи, улучшить результаты в отношении 

здоровья и дать людям возможность играть активную роль в управлении своим здоровьем. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, поделитесь 

своим опытом, идеями и опасениями, связанными со здоровьесберегающими технологиями. Участие в 

дискуссиях позволит нам изучить различные точки зрения и способствовать развитию критического 

мышления. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут разделены 

на небольшие группы и им будут предоставлены тематические исследования, описывающие различные 

сценарии оказания медицинской помощи. Каждая группа проанализирует эффективность и 
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целесообразность здоровьесберегающих технологий для удовлетворения конкретных потребностей 

здравоохранения, представленных в тематических исследованиях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие функции здоровьесберегающих технологий вы считаете наиболее действенными или 

многообещающими? Почему? 

2. Можете ли вы определить какие-либо проблемы или ограничения, связанные с использованием 

здоровьесберегающих технологий в здравоохранении? 

3. Как правильный выбор и внедрение здоровьесберегающих технологий могут улучшить 

результаты медицинского обслуживания и впечатления пациентов? 

Практические задачи: 

1. Индивидуально исследуйте и анализируйте конкретную функцию здоровьесберегающих 

технологий. Оцените его преимущества, проблемы и потенциальное влияние на 

здравоохранение и индивидуальное благополучие. 

2. Работайте в группах над анализом тематических исследований и оценкой эффективности и 

уместности здоровьесберегающих технологий для удовлетворения конкретных потребностей 

здравоохранения. 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Индивидуальный анализ должен быть подкреплен заслуживающими доверия источниками и 

обеспечивать всестороннее понимание выбранной функции. 

2. Групповая оценка должна учитывать множество точек зрения и предоставлять обоснованные 

доказательства для оценки эффективности и уместности здоровьесберегающих технологий в 

данных сценариях здравоохранения". 

 

Тема 2.1: Основные правила охраны здоровья при организации занятий. 

Тема семинара: Содействие охране здоровья при организации занятий. 

Цели урока: 

1. Понимать важность медицинского обслуживания в образовательных учреждениях. 

2. Изучить основные правила и практики укрепления здоровья при организации занятий. 

3. Предоставить практические стратегии и рекомендации по созданию здоровой среды обучения. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и ее актуальность в образовательных учреждениях. 

2. Презентация о значении заботы о здоровье при организации занятий. 

3. Обсуждение основных правил и практик укрепления здоровья в классе. 
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4. Интерактивная сессия для участников, на которой они делятся своим опытом и идеями по 

вопросам здравоохранения в образовательных учреждениях. 

5. Групповое занятие для мозгового штурма и разработки практических стратегий создания 

здоровой учебной среды. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Добро пожаловать, участники! На этом 

семинаре мы рассмотрим важность заботы о здоровье при организации занятий и обсудим 

практические стратегии по созданию здоровой учебной среды. Создание благоприятной и питательной 

атмосферы жизненно важно для благополучия и оптимального развития учащихся. 

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем ее актуальность в образовательных 

учреждениях. Мы обсудим, как здравоохранение выходит за рамки физического благополучия и 

охватывает такие аспекты, как психическое здоровье, эмоциональное благополучие и социальные 

взаимодействия. Признание связи между здоровьем и обучением имеет важное значение для 

эффективного преподавания и успеха учащихся. 

Далее мы углубимся в основные правила и практики укрепления здоровья при организации занятий. 

Это может включать создание эргономичных и комфортных условий в классе, поощрение физической 

активности и перерывов на движения, укрепление позитивных отношений и инклюзивности, 

внедрение методов осознанности и снижения стресса, а также поощрение здорового питания и 

привычек к увлажнению. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, поделитесь 

своим опытом, проблемами и успехами в продвижении медицинской помощи в образовательных 

учреждениях. Участие в дискуссиях позволит нам учиться друг у друга и собирать ценную 

информацию. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут разделены 

на небольшие группы для мозгового штурма и разработки практических стратегий создания здоровой 

учебной среды. Каждая группа поделится своими идеями, и мы составим коллективный список 

стратегий и руководящих принципов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. С какими трудностями вы столкнулись при продвижении медицинской помощи при 

организации занятий? Как вы обращались к ним? 

2. Можете ли вы поделиться какими-либо успешными практиками или инициативами, которые вы 

внедрили для создания здоровой среды обучения? 

3. Как интеграция медицинского обслуживания в образовательные учреждения может 

положительно повлиять на благополучие учащихся и академическую успеваемость? 

Практические задачи: 

1. Индивидуально проанализируйте свои собственные методы преподавания и определите 

области, в которых вы можете улучшить заботу о здоровье при организации занятий. 

Разработайте план внедрения улучшений. 

2. Работайте в группах для мозгового штурма и разработки практических стратегий создания 

здоровой учебной среды. Представьте свои идеи более широкой группе. 



 33 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Индивидуальное обсуждение должно демонстрировать вдумчивое рассмотрение и предлагать 

практические шаги для улучшения медицинского обслуживания в классе. 

2. Групповая презентация должна быть хорошо организована, четко формулировать стратегии и 

предоставлять обоснование и доказательства их эффективности в создании здоровой учебной 

среды ". 

Тема 2.2: Критерии здоровьесбережения. 

Тема семинара: Понимание Здоровьесберегающих критериев для принятия решений. 

Цели урока: 

1. Понять концепцию здоровьесберегающих критериев и их важность при принятии решений. 

2. Изучить различные критерии сохранения здоровья и их применение в различных контекстах. 

3. Развивать навыки критического мышления при оценке здоровьесберегающих вариантов на 

основе критериев. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и ее значение для принятия решений, связанных со здоровьем. 

2. Презентация концепции здоровьесберегающих критериев и их роли в принятии решений. 

3. Обсуждение различных критериев сохранения здоровья и их применения в различных 

сценариях. 

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они делятся своими взглядами и идеями о 

критериях здоровьесбережения. 

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и применению 

здоровьесберегающих критериев в процессах принятия решений. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Здравствуйте, участники! На этом семинаре 

мы рассмотрим концепцию критериев здоровьесбережения и их роль в процессах принятия решений. 

Понимание и использование критериев сохранения здоровья может помочь отдельным лицам и 

медицинским работникам в принятии обоснованного выбора в отношении вариантов, связанных со 

здоровьем. 

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем ее важность для принятия решений, связанных 

со здоровьем. Мы обсудим, как здоровьесберегающие критерии служат руководящими принципами и 

ориентирами для оценки различных вариантов лечения, интервенций или стратегий. Эти критерии 

помогают отдельным лицам и поставщикам медицинских услуг принимать решения, в которых 

приоритет отдается сохранению и укреплению здоровья. 

Далее мы углубимся в различные критерии сохранения здоровья и их применение в различных 

контекстах. Это может включать такие критерии, как эффективность, безопасность, доступность, 

дороговизна, устойчивость, предпочтения пациента и этические соображения. Мы рассмотрим, как эти 

критерии могут влиять на принятие решений и на результаты медицинского обслуживания. 
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На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, поделитесь 

своими взглядами, опытом и мыслями о критериях здоровьесбережения. Участие в дискуссиях 

позволит нам понять различные соображения и проблемы, связанные с процессами принятия решений. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут разделены 

на небольшие группы и получат тематические исследования, в которых будут представлены сценарии 

принятия решений, связанных со здоровьем. Каждая группа проанализирует тематические 

исследования и применит соответствующие критерии сохранения здоровья для оценки доступных 

вариантов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие критерии сохранения здоровья вы считаете наиболее важными при принятии решений, 

связанных со здоровьем? Почему? 

2. Можете ли вы поделиться примером принятого вами решения, в котором критерии сохранения 

здоровья сыграли значительную роль? Как они повлияли на ваш выбор? 

3. Какие проблемы вы предвидите при применении здоровьесберегающих критериев при 

принятии решений и как их можно решить? 

Практические задачи: 

1. Индивидуально поразмышляйте над решением, связанным со здоровьем, которое вы приняли 

недавно или должны будете принять в будущем. Оцените принятое решение, используя 

соответствующие здоровьесберегающие критерии, и задокументируйте свой анализ. 

2. Работайте в группах над анализом тематических исследований и применяйте 

здоровьесберегающие критерии для оценки доступных вариантов. Представьте свои выводы и 

рекомендации. 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Индивидуальное размышление должно демонстрировать вдумчивый анализ решения, 

связанного со здоровьем, с учетом соответствующих критериев сохранения здоровья. 

2. Групповая презентация должна содержать четкий и структурированный анализ тематического 

исследования, включающий соответствующие критерии сохранения здоровья и 

обосновывающий рекомендации." 

Тема 3.1: Компоненты модели работоспособности. 

Тема семинара: Изучение компонентов модели здравоохранения. 

Цели урока: 

1. Чтобы понять ключевые компоненты модели здравоохранения. 

2. Изучить взаимосвязи между различными компонентами модели здравоохранения. 

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению целостной природы здоровья и 

благополучия. 
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Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и значение всеобъемлющей модели здравоохранения. 

2. Презентация о различных компонентах модели здравоохранения. 

3. Обсуждение взаимосвязей между компонентами. 

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они делятся своими взглядами и идеями о 

целостном характере здоровья. 

5. Групповое занятие по анализу сценариев конкретного случая и применению компонентов 

модели здоровья для оценки общего благополучия. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Добро пожаловать, участники! На этом 

семинаре мы рассмотрим компоненты модели здоровья и взаимосвязь различных аспектов 

благополучия. Понимание целостной природы здоровья имеет важное значение для содействия 

всестороннему благополучию. 

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем важность всеобъемлющей модели 

здравоохранения. Мы обсудим, как здоровье выходит за рамки простого физического благополучия и 

охватывает различные взаимосвязанные измерения, такие как ментальные, эмоциональные, 

социальные и духовные аспекты. 

Далее мы углубимся в различные компоненты модели здравоохранения. Это может включать 

физическое здоровье, психическое и эмоциональное благополучие, социальные отношения и 

связности, факторы образа жизни, влияние окружающей среды, а также личные ценности и убеждения. 

Мы рассмотрим роль, которую эти компоненты играют в формировании общего состояния здоровья, и 

обсудим, как они взаимосвязаны. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, поделитесь 

своими взглядами, опытом и инсайтами о целостной природе здоровья. Участие в дискуссиях поможет 

нам понять сложность и взаимосвязанность различных аспектов благополучия. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут разделены 

на небольшие группы и им будут предоставлены тематические сценарии, отражающие состояние 

здоровья и благополучие отдельных людей. Каждая группа проанализирует случаи, принимая во 

внимание различные компоненты модели здравоохранения, и оценит общее благополучие отдельных 

лиц в сценариях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы лично определяете здоровье, учитывая его различные аспекты и составляющие? 

2. Можете ли вы определить какие-либо взаимосвязи между различными компонентами модели 

здоровья в вашей собственной жизни или жизнях других людей? 

3. Как понимание целостной природы здоровья может повлиять на наши подходы к укреплению 

здоровья и благополучию? 

Практические задачи: 
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1. Индивидуально проанализируйте свое собственное понимание здоровья и определите 

различные компоненты, которые вносят вклад в ваше общее самочувствие. Напишите краткий 

отчет о своих выводах. 

2. Работайте в группах над анализом сценариев конкретных случаев и применяйте компоненты 

модели здоровья для оценки общего благополучия. Представьте свои оценки и обсудите 

наблюдаемые взаимосвязи. 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Индивидуальное размышление должно демонстрировать всестороннее понимание компонентов 

модели здоровья и их влияния на личное благополучие. 

2. Групповая презентация должна анализировать сценарии конкретных случаев с использованием 

компонентов модели здоровья, выявлять взаимосвязи и предоставлять основанные на 

фактических данных оценки общего благополучия ". 

Тема 3.2: Виды здоровьесберегающих технологий. 

Тема семинара: Изучение видов здоровьесберегающих технологий. 

Цели урока: 

1. Понимать различные виды здоровьесберегающих технологий. 

2. Изучить применение и преимущества различных здоровьесберегающих технологий для 

улучшения самочувствия. 

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению потенциальных проблем и 

соображений, связанных с внедрением здоровьесберегающих технологий. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и значение здоровьесберегающих технологий. 

2. Презентация о различных видах здоровьесберегающих технологий. 

3. Обсуждение приложений, преимуществ и потенциальных проблем каждого типа. 

4. Интерактивная сессия для участников, чтобы поделиться своим опытом и взглядами на 

здоровьесберегающие технологии. 

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и предложению стратегий 

эффективного внедрения и использования здоровьесберегающих технологий. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Здравствуйте, участники! На этом семинаре 

мы рассмотрим различные виды здоровьесберегающих технологий и их применение для улучшения 

самочувствия. Здоровьесберегающие технологии играют значительную роль в современном 

здравоохранении и могут оказывать положительное влияние на показатели здоровья отдельных людей. 

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем важность здоровьесберегающих технологий в 

контексте укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Мы обсудим, как технологические 
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достижения предоставили новые возможности для мониторинга, диагностики и управления 

состояниями здоровья. 

Далее мы углубимся в различные виды здоровьесберегающих технологий. Это может включать 

носимые устройства, мобильные приложения для здравоохранения, телемедицину, электронные 

медицинские записи, дистанционное наблюдение за пациентами и персонализированные технологии 

здравоохранения. Мы изучим области применения, преимущества и потенциальные проблемы, 

связанные с каждым типом. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, поделитесь 

своим опытом, перспективами и соображениями о здоровьесберегающих технологиях. Участие в 

дискуссиях поможет нам понять потенциальные возможности и ограничения этих технологий. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут разделены 

на небольшие группы и им будут предоставлены тематические исследования, описывающие сценарии, 

в которых используются здоровьесберегающие технологии. Каждая группа проанализирует случаи, 

учитывая конкретный тип задействованной технологии, и предложит стратегии для эффективного 

внедрения и использования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. На ваш взгляд, каковы наиболее существенные преимущества здоровьесберегающих 

технологий? Существуют ли какие-либо потенциальные недостатки или проблемы? 

2. Можете ли вы поделиться примерами того, как здоровьесберегающие технологии 

положительно повлияли на показатели здоровья в вашей личной или профессиональной жизни? 

3. Какие соображения следует принимать во внимание при внедрении и использовании 

здоровьесберегающих технологий, чтобы обеспечить их эффективность и этичное 

использование? 

Практические задачи: 

1. Индивидуально исследуйте и определите конкретную интересующую вас 

здоровьесберегающую технологию. Напишите краткий отчет с кратким изложением его 

применений, преимуществ и потенциальных проблем. 

2. Работайте в группах над анализом тематических исследований и предложением стратегий 

эффективного внедрения и использования здоровьесберегающих технологий. Представьте свои 

рекомендации и обсудите последствия. 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Индивидуальный отчет должен демонстрировать четкое понимание выбранной 

здоровьесберегающей технологии, ее применений, преимуществ и потенциальных проблем.  

2. В групповой презентации следует проанализировать тематические исследования, рассмотреть 

конкретную применяемую здоровьесберегающую технологию и предложить хорошо 

обоснованные стратегии внедрения и использования." 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Тема 1.1. Научные 

основы возрастной 

психологии 

 Научные основы возрастной психологии: В этой лекции 

рассматриваются научные основы возрастной психологии с акцентом на 

понимании психологического развития на разных этапах жизни. Она 

охватывает различные теоретические перспективы и методы 

исследования, используемые для изучения возрастных изменений в 

познании, эмоциях и поведении. Лекция подчеркивает важность учета 

факторов развития в психологическом анализе и подчеркивает роль 

генетики, окружающей среды и социальных влияний в формировании 

психологического развития индивидов. 

Тема 1.2. Возрастные 

периоды 

Возрастные периоды: В этой лекции возрастные периоды 

рассматриваются и классифицируются на основе психологических 

характеристик и этапов развития. Лекция содержит обзор различных 

возрастных периодов, таких как младенчество, детство, юность, 

зрелость и старость. В нем обсуждаются уникальные проблемы и 

возможности, связанные с каждым этапом, включая физические, 

когнитивные и социально-эмоциональные изменения. В лекции также 

рассматривается влияние возрастных факторов на психологическое 

благополучие и функционирование людей. 
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Тема 2.1. Научные основы 
педагогической психологии. 

 Научные основы педагогической психологии: Эта лекция посвящена 

научным основам педагогической психологии, которая фокусируется 

на понимании психологических процессов, связанных с преподаванием 

и усвоением знаний. Она охватывает ключевые теории и исследования, 

связанные с психологией образования, включая когнитивный и 

поведенческий подходы. Лекция исследует такие темы, как мотивация, 

внимание, память и решение проблем, подчеркивая их актуальность 

для эффективного преподавания и учебных практик. 

Тема 2.2. Психология 
обучения и учебной 
деятельности. Психология 
воспитания и развития 
личности 

Психология преподавания и учебной деятельности. Психология 

воспитания и личностного развития: В этой лекции рассматривается 

психология преподавания и учебной деятельности с особым акцентом 

на роли учебных стратегий и обстановки в классе в содействии 

обучению учащихся. В нем обсуждаются различные факторы, 

влияющие на результаты обучения, такие как вовлеченность учащихся, 

обратная связь и индивидуальные различия. Кроме того, лекция 

исследует психологию воспитания и личностного развития, акцентируя 

внимание на важности социализации, самооценки и морального 

развития в формировании роста и благополучия личности. 

Тема 3.1. Психология 
личности педагога. 

Психология личности учителя: Эта лекция посвящена психологии 

личности учителя и ее влиянию на процесс преподавания-усвоения 

знаний. В ней исследуются различные личностные черты и 

характеристики, которые имеют отношение к эффективному 

преподаванию, такие как сопереживание, энтузиазм и адаптивность. В 

лекции обсуждается влияние личности преподавателя на мотивацию 

учащихся, управление классом и общую среду обучения. Также 

рассматриваются стратегии улучшения взаимодействия учителя и 

ученика и создания позитивного климата в классе. 

Тема 3.2. Психология 
деятельности педагога 

Психология деятельности учителя: В этой лекции рассматривается 

психология деятельности учителя с упором на когнитивные и 

поведенческие процессы, связанные с преподаванием. В нем 

обсуждается важность планирования обучения, организации и общения 

в классе для продвижения эффективных методов преподавания. 

Лекция также исследует роль взаимодействия учителя и ученика, 

обратной связи и оценки в облегчении обучения учащихся. Кроме того, 

в нем рассматриваются проблемы и стратегии, связанные с 

саморегуляцией учителя и его профессиональным развитием. 

 

 

 

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 
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предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
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посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
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студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

 

Тема 1.1. Научные основы возрастной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Категориальный аппарат возрастной психологии. 

2. Разделы возрастной психологии.  

3. Роль и место возрастной психологии в системе психологических дисциплин.   

4. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

 

Тема 1.2. Возрастные периоды. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возрастной портрет юноши (девушки). 

2. Дошкольное детство. 

3. Закономерности развития в юности. 

4. Кризис младенчества (кризис 1 года). 

5. Кризис новорожденности. 

6. Кризис отрочества как переход к новой форме общности. 

7. Кризис раннего детства (кризис 3 лет). 

8. Кризис рождения. 

9. Личностное и профессиональное самоопределение в юности. 

10. Методы и методики диагностики познавательного развития младшего школьника. 
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11. Методы и методики изучения познавательного развития подростков. 

12. Методы и методики изучения познавательного развития юношей и девушек 

13. Методы и методики изучения развития личности младшего школьника. 

14. Методы и методики определения готовности детей к школьному обучению. 

15. Младенчество. 

16. Основные компоненты и критерии психологической готовности к школе. 

17. Основные теоретические подходы в изучении психологической готовности к 

школьному обучению (Д.Б. Эльконин, Я.Л.Коломинский, В.С. Мухина, И.В. Дубровина, Л.А. 

Венгер и др.). 

18. Основные этапы и закономерности развития эмбриона и плода.  

19. Отечественный и зарубежный подходы к необходимости включения пренатального 

периода в периодизацию возрастного развития. 

20. Познавательное развитие в подростковом возрасте. 

21. Познавательное развитие младших школьников. 

22. Познавательное развитие юношей и девушек. 

23. Предмет пренатальной психологии. 

24. Психологические средства педагогического контроля развития личности подростка. 

25. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

26. Развитие личности в подростковом возрасте. 

27. Раннее детство. 

28. Стадия новорожденности. 

29. Условия и закономерности развития в подростковом возрасте. 

30. Условия и закономерности развития психики в младшем школьном периоде. 

РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

 

Тема 2.1. Научные основы педагогической психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общенаучный базис педагогической психологии. 

2. Основные понятия педагогической психологии. 

3. Педагогическая психология как научная и прикладная дисциплина. 

4. Теоретические и практические задачи педагогической психологии. 

Тема 2.2. Психология обучения и учебной деятельности. Психология воспитания и 

развития личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ведущая роль учебной деятельности в развитии психических процессов: ощущений, 

восприятий, памяти, мышления, воображения. 

2. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания. 

3. Внешнее и внутреннее управление. 

4. Деятельность – основа формирования индивида как личности. 

5. Закономерности становления и развития преобладающей мотивации школьника. 

6. Знания, навыки, умения в структуре учебной деятельности. 

7. Конфликты в общении, “смысловой барьер”, “аффект неадекватности”. 

8. Место и роль общения и межличностных отношений в формировании и 

самореализации личности ученика. 

9. Мотивы учения, их классификация. 

10. Направленность личности школьника и его активная жизненная позиция. 

11. Обучаемость. 

12. Оптимизация обучения как принцип научной организации учебной деятельности. 

13. Особенности умственного развития в процессе учебной деятельности. 

14. Положительная и отрицательная мотивация. 

15. Проблема управления воспитанием и ее психологический смысл. 
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16. Процесс учения как теоретическая и прикладная проблема педагогической 

психологии. 

17. Психологические возможности и воспитательные возможности коллектива 

школьников. 

18. Психологическое обоснование воспитательных воздействий. 

19. Пути их предупреждения и преодоления. 

20. Работоспособность. 

21. Роль учителя в мотивации учебной деятельности школьника на уроке. 

22. Роль целей, эмоций и интересов школьника в мотивации его учения. 

23. Самостоятельность. 

24. Соотношение уровня развития личности и ее активности. 

25. Социальные мотивы, их особенности. 

26. Структура деятельности. 

27. Структура и социально-психологическая характеристика коллектива. 

28. Условия и пути формирования коллективистических качеств личности. 

29. Учебно-познавательные мотивы и их характеристика. 

30. Учение как деятельность. 

31. Формирование личности как многоплановый процесс, целенаправленно 

осуществляемый в условиях воспитания. 

32. Формирование потребности – главный источник мотивов. 

33. Экономичность. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА. 

 

Тема 3.1. Психология личности педагога. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Педагог 

2. Личность педагога 

3. Личностные качества педагога 

4. Профессиональные качества педагога 

5. Знания педагога 

6. Умения педагога 

7. Навыки педагога 

8. Акмеологические инварианты педагога 

Тема 3.2. Психология деятельности педагога 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Педагогическая деятельность 

2. Виды педагогической деятельности 

3. Актуальность педагогической деятельности 

4. Объект педагогической деятельности 

5. Предмет педагогической деятельности 

6. Цели педагогической деятельности 

7. Задачи педагогической деятельности 

8. Особенности педагогической деятельности 

9. Средства педагогической деятельности 

10. Стили педагогической деятельности 

11. Педагогическое общение 

12. Результаты педагогической деятельности 

 

 

 

теме. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

  

Тема 1.1. Научные основы возрастной психологии: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - дать представление о научных основах возрастной 

психологии, подчеркнув важность факторов развития в психологическом анализе. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в возрастную психологию и ее значение для понимания человеческого 

развития. 

2. Обзор различных теоретических точек зрения и методов исследования, используемых 

при изучении возрастных изменений. 

3. Обсуждение роли генетики, окружающей среды и социальных влияний в формировании 

психологического развития. 

4. Исследование когнитивных, эмоциональных и поведенческих изменений в различные 

возрастные периоды. 

5. Иллюстрация конкретных научных исследований и их результатов. 

6. Заключение, подчеркивающее актуальность возрастной психологии в понимании 

человеческого роста и функционирования. 

 

Текст лекции: "Всем доброе утро. Сегодня мы углубимся в увлекательную область 

возрастной психологии, которая фокусируется на понимании того, как люди развиваются и 

меняются с течением времени. Изучая различные возрастные периоды и анализируя связанные 

с ними психологические процессы, мы можем получить ценное представление о человеческом 

поведении и функционировании. 

Для начала давайте рассмотрим различные теоретические перспективы и методы 

исследования, которые используются в возрастной психологии. Мы обсудим важность 

применения многомерного подхода и учета факторов природы и воспитания для понимания 

психологического развития. С помощью тематических исследований и экспериментов 

исследователи внесли значительный вклад в наше понимание того, как люди растут и 

эволюционируют. 

Далее мы углубимся в изучение влияния генетики, окружающей среды и социальных 

факторов на психологическое развитие. Мы рассмотрим, как гены играют роль в формировании 

определенных характеристик и черт характера, а также признаем мощное влияние окружающей 

среды и социальных взаимодействий на формирование индивидуального опыта и поведения. 

Двигаясь вперед, мы рассмотрим изменения, которые происходят в разные возрастные 

периоды, такие как младенчество, детство, юность, зрелость и старость. Мы рассмотрим 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие трансформации, которые отмечают эти этапы 

жизни, обсудив уникальные проблемы и возможности, которые они представляют. 

Чтобы проиллюстрировать обсуждаемые концепции, мы углубимся в конкретные 

исследования, которые пролили свет на возрастные психологические изменения. Мы 

рассмотрим результаты, которые внесли вклад в наше понимание когнитивного развития, 

эмоциональной регуляции и социальных взаимодействий на протяжении всей жизни. 

В заключение, возрастная психология дает нам основу для понимания тонкостей 

человеческого развития. Рассматривая научные основы возрастной психологии, мы можем 
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лучше понять факторы, которые формируют наше психологическое благополучие, и 

ориентироваться в проблемах и возможностях, возникающих на разных этапах жизни ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию с помощью вопросов и дискуссий. Они могли бы попросить аудиторию 

поразмышлять о своем собственном опыте или поделиться примерами возрастных изменений, 

которые они наблюдали. Кроме того, выступающий может побудить аудиторию рассмотреть 

значение возрастной психологии в различных сценариях реальной жизни, способствуя 

эвристическому разговору и критическому мышлению. 

 

Тема 1.2. Возрастные периоды: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - классифицировать и изучить возрастные периоды на 

основе психологических характеристик и этапов развития, подчеркивая уникальные проблемы 

и возможности, связанные с каждым этапом. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в концепцию возрастных периодов и их значимость для понимания 

человеческого развития. 

2. Категоризация различных возрастных периодов, таких как младенчество, детство, 

юность, зрелость и старость. 

3. Обсуждение физических, когнитивных и социально-эмоциональных изменений, 

которые происходят на каждом этапе. 

4. Изучение влияния возрастных факторов на психологическое благополучие и 

функционирование индивидов. 

5. Иллюстрация тематических исследований и примеров, подчеркивающих 

характеристики и проблемы каждого возрастного периода. 

6. Заключение, подчеркивающее важность учета возрастных периодов в психологическом 

анализе. 

Текст лекции: "Добро пожаловать всем. Сегодня мы рассмотрим концепцию возрастных 

периодов и их значение для понимания человеческого развития. Классифицируя различные 

этапы жизни на основе психологических характеристик, мы можем получить ценную 

информацию о проблемах и возможностях, с которыми люди сталкиваются в каждый 

возрастной период. 

Во-первых, давайте установим важность возрастных периодов в психологическом 

анализе. Признавая, что различные этапы жизни влекут за собой уникальные изменения в 

развитии, мы можем оценить сложности человеческого роста и соответствующим образом 

адаптировать наше понимание. 

Далее мы углубимся в категоризацию возрастных периодов. Мы рассмотрим 

особенности младенчества, детства, юности, зрелости и старости и исследуем важные вехи и 

переходы, которые отмечают эти этапы. Начиная с быстрого когнитивного и физического роста 

в младенчестве и заканчивая мудростью и размышлениями, которые приходят с возрастом, 

каждый период сопряжен с определенными проблемами и возможностями. 

Мы обсудим физические, когнитивные и социально-эмоциональные изменения, которые 

люди испытывают в течение каждого возрастного периода. Начиная с развития двигательных 

навыков и овладения языком в детстве и заканчивая формированием идентичности и 

отношениями со сверстниками в подростковом возрасте, мы исследуем диапазон происходящих 

трансформаций. 

Кроме того, мы рассмотрим влияние возрастных факторов на психологическое 

благополучие и функционирование людей. Мы рассмотрим, как социальные ожидания, 

культурные нормы и влияние окружающей среды формируют опыт и развитие индивидов в 

течение каждого возрастного периода. 

Чтобы воплотить эти концепции в жизнь, мы рассмотрим тематические исследования и 

примеры, иллюстрирующие характеристики и проблемы каждого возрастного периода. Изучая 
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реальные жизненные ситуации и понимая разнообразный опыт отдельных людей, мы можем 

получить более полное представление о возрастных психологических изменениях. 

В заключение, возрастные периоды дают нам основу для понимания тонкостей 

человеческого развития. Классифицируя и изучая уникальные характеристики и проблемы 

каждого этапа, мы можем лучше оценить разнообразие человеческого опыта и 

соответствующим образом адаптировать наши подходы ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию, побуждая ее поразмышлять о собственном опыте или поделиться примерами, 

относящимися к определенным возрастным периодам. Аудитории может быть предложено 

рассмотреть проблемы и возможности, с которыми они сталкивались на различных этапах своей 

жизни. Докладчик также может предложить аудитории обсудить культурные различия в 

возрастные периоды или поделиться своими наблюдениями за возрастными изменениями у 

окружающих их людей. Такой интерактивный подход способствует вовлечению и более 

глубокому пониманию темы. 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить научные основы педагогической психологии, 

сосредоточив внимание на психологических процессах, связанных с преподаванием и 

усвоением знаний. Она направлена на обеспечение теоретического понимания ключевых 

концепций и принципов в психологии образования. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в педагогическую психологию и ее значение в области образования. 

2. Обзор ключевых теорий и методов исследования, используемых при изучении 

психологии образования. 

3. Обсуждение когнитивных, поведенческих и социально-эмоциональных процессов, 

имеющих отношение к преподаванию. 

4. Изучение факторов, влияющих на мотивацию, внимание, память и решение проблем в 

образовательном контексте. 

5. Применение принципов педагогической психологии для улучшения практики 

преподавания и оптимизации результатов обучения студентов. 

6. Заключение, подчеркивающее актуальность педагогической психологии при разработке 

эффективных образовательных вмешательств. 

Текст лекции: "Всем привет. Сегодня мы углубимся в научные основы педагогической 

психологии, которые дают представление о психологических процессах, связанных с 

преподаванием и усвоением знаний. Понимая эти процессы, мы можем улучшить нашу 

практику преподавания и способствовать эффективным результатам обучения. 

Для начала давайте рассмотрим значение педагогической психологии в области 

образования. Это дает нам основу для понимания того, как учащиеся приобретают знания, 

развивают навыки и вовлекаются в процесс обучения. Изучая психологические факторы, 

влияющие на преподавание и усвоение знаний, мы можем разработать учебные стратегии, 

которые удовлетворяют потребностям учащихся и оптимизируют их учебный опыт. 

Далее мы обсудим ключевые теории и методы исследования, используемые при 

изучении психологии образования. Мы рассмотрим когнитивные теории, которые 

фокусируются на обработке информации, поведенческие теории, которые делают упор на 

наблюдаемом поведении и подкреплении, и социально-эмоциональные теории, которые 

подчеркивают важность социальных взаимодействий в обучении. 

Двигаясь вперед, мы углубимся в когнитивные, поведенческие и социально-

эмоциональные процессы, которые имеют отношение к преподаванию и учебной деятельности. 

Мы рассмотрим факторы, влияющие на мотивацию, такие как внутренняя и внешняя 

мотивация, а также внимание, память и навыки решения проблем. Понимание этих процессов 

позволяет нам создавать среду обучения, способствующую вовлеченности, оптимизирующую 

хранение информации и способствующую развитию критического мышления. 
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Кроме того, мы рассмотрим, как принципы педагогической психологии могут быть 

применены для улучшения практики преподавания. Мы обсудим стратегии обучения, методы 

обратной связи и подходы к управлению классом, которые согласуются с психологическими 

принципами и способствуют эффективным результатам обучения. Кроме того, мы изучим роль 

технологий в образовательном контексте и их потенциал для повышения вовлеченности 

учащихся в процесс обучения. 

В заключение, педагогическая психология дает нам ценную информацию о 

психологических процессах, связанных с преподаванием и усвоением знаний. Применяя эти 

принципы, мы можем создать динамичную и привлекательную среду обучения, которая 

способствует росту учащихся, способствует академическим достижениям и воспитывает 

любовь к учебе на всю жизнь ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию, задавая вопросы, связанные с их собственным опытом в качестве учащихся или 

преподавателей. Аудитории может быть предложено поделиться своими мыслями об 

эффективных стратегиях преподавания, с которыми они столкнулись, или обсудить проблемы, 

с которыми они сталкиваются при облегчении обучения студентов. Докладчик может также 

представить тематические исследования или гипотетические сценарии, чтобы побудить 

аудиторию к участию и обсуждению решения проблем, способствуя созданию интерактивной 

и привлекательной среды обучения. 

 

Тема 2.2. Психология преподавания и учебной деятельности. Психология 

воспитания и личностного развития: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить психологию преподавания и учебной 

деятельности с акцентом на психологию воспитания и личностного развития. Она направлена 

на то, чтобы подчеркнуть взаимосвязь между практикой преподавания, образовательным 

опытом и психологическим ростом и благополучием отдельных людей. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в психологию преподавания и учебной деятельности и ее влияние на развитие 

личности. 

2. Обсуждение стратегий обучения, обстановки в классе и вовлеченности учащихся как 

ключевых факторов, влияющих на результаты обучения. 

3. Исследование психологии воспитания с акцентом на роли социализации, я-концепции и 

нравственного развития в личностном росте. 

4. Изучение связи между образовательным опытом, психологическим благополучием и 

академическими достижениями. 

5. Применение психологических принципов для создания позитивной преподавательской 

среды, способствующей как академическому, так и личностному развитию. 

6. Заключение, подчеркивающее важность обеспечения целостного развития посредством 

образования. 

 

Текст лекции: "Всем доброго дня. В сегодняшней лекции мы рассмотрим психологию 

преподавания и учебной деятельности и ее влияние на развитие личности. Мы углубимся во 

взаимосвязь между образовательным опытом, личностным ростом и психологическим 

благополучием. 

Для начала давайте поймем значение педагогических практик и учебной деятельности в 

формировании индивидуального развития. То, как мы преподаем, и создаваемый нами учебный 

опыт оказывают глубокое влияние на когнитивный, эмоциональный и социальный рост 

учащихся. Изучая действующие психологические факторы, мы можем создать позитивную и 

обогащающую образовательную среду. 

Далее мы обсудим учебные стратегии, обстановку в классе и вовлеченность учащихся 

как ключевые факторы, влияющие на результаты обучения. Мы рассмотрим важность 
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активного обучения, совместного обучения и дифференцированного обучения для повышения 

мотивации учащихся, развития навыков критического мышления и улучшения запоминания 

информации. Кроме того, мы изучим влияние климата в классе, взаимоотношений между 

учителем и учеником и использования технологий на психологическое благополучие учащихся 

и их вовлеченность в процесс обучения. 

Продвигаясь вперед, мы углубимся в психологию воспитания, признавая роль 

образования в развитии личности. Мы исследуем, как процессы социализации, такие как 

динамика семьи, отношения со сверстниками и культурные влияния, формируют самооценку, 

ценности и убеждения индивидов. Кроме того, мы рассмотрим роль образования в содействии 

нравственному развитию, сопереживанию и социальной ответственности. 

Кроме того, мы исследуем связь между образовательным опытом, психологическим 

благополучием и академическими достижениями. Исследования показали, что положительный 

образовательный опыт, благоприятная учебная среда и возможности для личностного роста 

способствуют общему благополучию людей и успеху в учебе. 

В заключение следует отметить, что психология преподавания и учебной деятельности 

играет решающую роль в развитии личности. Развивая целостный подход к образованию, мы 

можем создать позитивную и благоприятную среду обучения, способствующую как 

академическим достижениям, так и личностному росту ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию, побуждая их задуматься о собственном образовательном опыте и поделиться 

примерами педагогической практики, которые положительно повлияли на их личностное 

развитие. Аудитории может быть предложено обсудить стратегии, которые, по их мнению, 

эффективны для содействия вовлеченности студентов и их благополучию. Кроме того, 

выступающий может представлять гипотетические сценарии или этические дилеммы, 

связанные с воспитанием и личностным развитием, чтобы стимулировать участие аудитории и 

критическое мышление. Такой интерактивный подход способствует вовлечению и более 

глубокому пониманию темы. 

 

Тема 3.1. Психология личности учителя: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить психологию личности учителя и ее влияние на 

его практику преподавания, динамику занятий и результаты учащихся. Она направлена на то, 

чтобы подчеркнуть важность самосознания и личностного развития для эффективного 

преподавания. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в психологию личности учителя и ее значение в профессии учителя. 

2. Обсуждение ключевых личностных черт и характеристик, связанных с эффективным 

преподаванием. 

3. Изучение влияния личности учителя на климат в классе, отношения между учителем и 

учеником и мотивацию учащихся. 

4. Изучение самосознания и саморефлексии как важнейших инструментов личностного и 

профессионального роста. 

5. Применение психологических принципов для развития и совершенствования личности 

учителя для достижения оптимальных результатов обучения. 

6. Заключение, подчеркивающее важность воспитания личности учителя для создания 

позитивной и результативной среды обучения. 

Текст лекции: "Всем привет. В сегодняшней лекции мы углубимся в психологию 

личности учителя и ее глубокое влияние на практику преподавания и результаты учащихся. 

Понимание взаимосвязи между личностью учителя и его педагогическим подходом имеет 

решающее значение для создания позитивной и эффективной среды обучения. 

Для начала давайте осознаем важность личности учителя в профессии учителя. Личность 

учителя влияет на его стиль преподавания, стратегии управления классом и взаимодействия с 
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учащимися. Исследуя психологические аспекты личности учителя, мы можем лучше понять 

динамику в классе. 

Далее мы обсудим ключевые личностные черты и характеристики, связанные с 

эффективным преподаванием. Такие черты характера, как сопереживание, энтузиазм, гибкость 

и адаптивность, были связаны с позитивной вовлеченностью учащихся и академическими 

достижениями. Мы рассмотрим влияние этих черт на построение прочных отношений между 

учителем и учеником, создание благоприятного климата в классе и повышение мотивации 

учащихся. 

Двигаясь дальше, мы исследуем, как личность учителя влияет на динамику занятий в 

классе и результаты учащихся. Установки, убеждения и стили общения учителя существенно 

влияют на учебную среду и вовлеченность учащихся. Мы обсудим роль позитивного 

подкрепления, эффективной коммуникации и проявления подлинной заботы и уважения в 

формировании отношения учащихся к обучению. 

Кроме того, мы подчеркнем важность самосознания и саморефлексии для личностного 

и профессионального роста. Развитие глубокого понимания собственных сильных и слабых 

сторон и предубеждений позволяет учителям постоянно совершенствовать свои методы 

обучения и адаптироваться к меняющимся потребностям своих учеников. Мы изучим стратегии 

саморефлексии и профессионального развития, которые способствуют постоянному росту и 

совершенствованию личности учителя. 

В заключение, психология личности учителя является жизненно важным аспектом 

эффективного преподавания. Воспитывая позитивную и осознающую себя личность, учителя 

могут создать благоприятную и увлекательную среду обучения, способствующую успеху и 

благополучию учащихся ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию, поощряя саморефлексию и самоанализ. Аудитории может быть предложено 

определить свои собственные сильные и слабые стороны и личностные черты, имеющие 

отношение к преподаванию. Докладчик может также способствовать обсуждению стратегий 

развития и совершенствования личности учителя, приглашая аудиторию внести свой вклад и 

поделиться опытом. Такой интерактивный подход поощряет личные размышления и создает 

пространство для взаимного обучения и поддержки. 

 

Тема 3.2. Психология педагогической деятельности: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить психологию педагогической деятельности, 

сосредоточив внимание на когнитивных, эмоциональных и социальных процессах, 

участвующих в эффективном обучении. Она направлена на то, чтобы дать представление об 

учебных стратегиях, методах управления классом и общем влиянии педагогических практик на 

обучение учащихся. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в психологию педагогической деятельности и ее значение для содействия 

эффективному преподаванию и усвоению знаний. 

2. Обсуждение когнитивных процессов, связанных с планированием обучения, 

приобретением знаний и обработкой информации. 

3. Изучение эмоциональных и мотивационных факторов, влияющих на вовлеченность 

учащихся и результаты обучения. 

4. Изучение социальной динамики в классе и роли межличностных отношений в 

преподавании и усвоении знаний. 

5. Применение психологических принципов для совершенствования педагогической 

практики и оптимизации учебного опыта учащихся. 

6. Заключение, подчеркивающее важность включения психологических знаний в методики 

преподавания для улучшения результатов образования. 
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Текст лекции: "Всем доброго дня. В сегодняшней лекции мы углубимся в психологию 

педагогической деятельности и ее роль в эффективном преподавании и усвоении знаний. 

Понимая когнитивные, эмоциональные и социальные процессы, связанные с педагогикой, мы 

можем улучшить нашу практику преподавания и создать привлекательный учебный опыт для 

студентов. 

Для начала давайте признаем важность психологии педагогической деятельности для 

содействия эффективному обучению. Понимая, как учащиеся приобретают знания, 

обрабатывают информацию и взаимодействуют с учебными материалами, учителя могут 

адаптировать свои учебные стратегии и оптимизировать результаты учащихся. 

Далее мы обсудим когнитивные процессы, связанные с педагогической деятельностью. 

Это включает в себя планирование обучения, приобретение знаний и содействие эффективной 

обработке информации. Мы изучим стратегии организации контента, развития навыков 

критического мышления и поддержки метакогнитивного развития учащихся. 

Двигаясь дальше, мы изучим эмоциональные и мотивационные факторы, которые 

влияют на вовлеченность учащихся и результаты обучения. Мы обсудим важность создания 

позитивного и благоприятного климата в классе, укрепления внутренней мотивации и учета 

индивидуальных потребностей и интересов учащихся. Подчеркивая связь между эмоциями и 

обучением, мы рассмотрим методы управления эмоциями учащихся и поощрения установки на 

рост. 

Кроме того, мы рассмотрим социальную динамику в классе и роль межличностных 

отношений в преподавании и усвоении знаний. Мы обсудим влияние взаимоотношений учителя 

и ученика, взаимодействия со сверстниками и совместного обучения на когнитивное и 

социально-эмоциональное развитие учащихся. Будут изучены стратегии воспитания чувства 

принадлежности и создания совместной учебной среды. 

Применяя психологические принципы к педагогической практике, мы можем 

оптимизировать учебный опыт студентов. Внедряя активные стратегии обучения, обеспечивая 

своевременную и конструктивную обратную связь и используя технологии для улучшения 

обучения, мы можем создать динамичную и привлекательную среду обучения. 

В заключение следует отметить, что психология педагогической деятельности играет 

жизненно важную роль в эффективном преподавании и усвоении знаний. Понимая связанные с 

этим когнитивные, эмоциональные и социальные процессы, учителя могут создать 

благоприятную и увлекательную среду обучения, способствующую успеху учащихся и 

целостному развитию ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию, побуждая ее поделиться своим опытом и взглядами на педагогическую практику. 

Аудитории может быть предложено поразмышлять о стратегиях обучения, которые они 

считают эффективными, поделиться примерами увлекательного учебного опыта, с которым они 

столкнулись, или обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются в продвижении мотивации 

и вовлеченности учащихся. Докладчик может также способствовать групповым дискуссиям или 

действиям по решению проблем, связанным с применением психологических принципов в 

педагогической деятельности, содействуя сотрудничеству и взаимному обучению. Такой 

интерактивный подход способствует вовлечению и облегчает обмен идеями между членами 

аудитории. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Краткое содержание Семинарских занятий: 

 

Тема 1.1. Научные основы возрастной психологии: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение научных основ возрастной 

психологии, обеспечивающее теоретическое понимание психологических процессов и 

развития, которые происходят на разных этапах жизни. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в возрастную психологию и ее значение для понимания человеческого 

развития. 

2. Обсуждение ключевых теорий и методов исследования, используемых при изучении 

возрастной психологии. 

3. Исследование физических, когнитивных и социально-эмоциональных изменений, 

которые происходят в разные возрастные периоды. 

4. Изучение факторов, влияющих на развитие, и воздействия экологических и социальных 

факторов. 

5. Применение принципов возрастной психологии к сценариям реальной жизни и 

тематическим исследованиям. 

6. Заключение, подчеркивающее важность возрастной психологии в различных областях, 

таких как образование, здравоохранение и социальная работа. 

Текст семинара: "Добро пожаловать на сегодняшний семинар, посвященный научным 

основам возрастной психологии. На протяжении всей этой сессии мы будем углубляться в 

психологические процессы и развитие, которые происходят на разных этапах жизни. 

Понимание возрастной психологии имеет решающее значение для различных дисциплин, 

включая образование, здравоохранение и социальную работу. 

Для начала давайте исследуем значение возрастной психологии в понимании 

человеческого развития. Изучая психологические изменения, которые происходят с 

младенчества до старости, мы можем получить представление о факторах, которые формируют 

физическое, когнитивное и социально-эмоциональное развитие людей. 

Далее мы обсудим ключевые теории и методы исследования, используемые при 

изучении возрастной психологии. Мы рассмотрим такие теории, как теория когнитивного 

развития Пиаже и психосоциальные стадии Эриксона, которые обеспечивают основу для 

понимания этапов развития и проблем. Кроме того, мы обсудим методы исследования, включая 

лонгитюдные исследования и поперечные сечения, используемые для изучения возрастных 

изменений. 

Двигаясь дальше, мы углубимся в физические, когнитивные и социально-

эмоциональные изменения, которые происходят в разные возрастные периоды. Мы рассмотрим 

основные этапы развития, такие как овладение языком в младенчестве, когнитивные 

способности в детстве, формирование идентичности в подростковом возрасте и изменения в 

когнитивном функционировании и социальных отношениях во взрослом и пожилом возрасте. 
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Кроме того, мы изучим факторы, влияющие на развитие, включая генетические, 

экологические и социальные влияния. Мы обсудим влияние семейной динамики, культурных 

норм и социально-экономических факторов на развитие и благополучие отдельных людей. 

На протяжении всего семинара мы будем применять принципы возрастной психологии 

к сценариям реальной жизни и тематическим исследованиям, способствуя обсуждению и 

критическому мышлению участников. Изучая практические примеры, мы можем лучше понять, 

как теории и концепции возрастной психологии могут применяться в различных контекстах. 

В заключение, возрастная психология обеспечивает основополагающее понимание 

развития человека на протяжении всей жизни. Признавая уникальные проблемы и 

возможности, связанные с различными возрастными периодами, мы можем разрабатывать 

более информированные и эффективные практики в таких областях, как образование, 

здравоохранение и социальная работа ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим опытом или наблюдениями, относящимися к разным 

возрастным периодам. Докладчик может задавать наводящие на размышления вопросы, чтобы 

стимулировать критическое мышление и побудить участников задуматься о практических 

последствиях возрастной психологии. Кроме того, могут быть назначены мероприятия в 

небольших группах или тематические исследования для содействия сотрудничеству и решению 

проблем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы некоторые ключевые этапы развития, которые происходят в младенчестве? 

2. Как факторы окружающей среды влияют на развитие в подростковом возрасте? 

3. Каковы некоторые потенциальные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди 

с точки зрения когнитивного функционирования? 

Практические задачи: 

1. Проанализируйте пример когнитивного развития ребенка и определите 

соответствующую стадию развития. 

2. Проведите дискуссию в небольшой группе о социальных факторах, которые могут 

положительно или отрицательно влиять на развитие подростков. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Подготовьте письменный анализ тематического исследования, выделив ключевые 

характеристики развития и вехи. 

2. Представьте краткое изложение обсуждения в небольшой группе, включая выявленные 

социальные факторы и их потенциальное влияние на развитие подростков. 

 

Тема 1.2. Возрастные периоды: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение концепции возрастных 

периодов и понимание отличительных характеристик, проблем и задач развития, связанных с 

каждым этапом жизни. Она направлена на то, чтобы обеспечить всестороннее понимание 

различных возрастных периодов и их последствий для психологического благополучия и роста 

людей. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в концепцию возрастных периодов и их значение для понимания 

человеческого развития. 

2. Обсуждение отличительных характеристик, физических изменений и когнитивных 

изменений, связанных с каждым возрастным периодом. 

3. Исследование социально-эмоциональных проблем и вех, с которыми пришлось 

столкнуться в детстве, юности, зрелости и на более поздних этапах жизни. 

4. Изучение задач развития и переходов, через которые люди проходят в разные 

возрастные периоды. 
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5. Применение теорий возрастных периодов к сценариям реальной жизни и тематическим 

исследованиям. 

6. Заключение, подчеркивающее важность признания и удовлетворения уникальных 

потребностей и возможностей, предоставляемых каждым возрастным периодом. 

Текст семинара: "Добро пожаловать всем на сегодняшний семинар, посвященный 

возрастным периодам. На протяжении всего этого занятия мы будем изучать различные 

характеристики, проблемы и задачи развития, связанные с различными этапами жизни. 

Понимание возрастных периодов имеет важное значение для понимания сложностей 

человеческого развития и соответствующей адаптации вмешательств и поддержки. 

Для начала давайте обсудим значение возрастных периодов в понимании человеческого 

развития. Возрастные периоды - это разграниченные этапы жизни, которые характеризуются 

уникальными физическими, когнитивными и социально-эмоциональными изменениями. 

Распознавание и понимание этих периодов помогает нам получить представление о конкретных 

потребностях и проблемах, с которыми люди сталкиваются в разные моменты своей жизни. 

Далее мы углубимся в различные характеристики и этапы развития, связанные с каждым 

возрастным периодом. Мы рассмотрим физические изменения, которые происходят в детстве, 

включая рост и развитие двигательных навыков. Мы также обсудим когнитивные изменения, 

наблюдаемые в подростковом возрасте, такие как абстрактное мышление и формирование 

идентичности. Кроме того, мы рассмотрим социально-эмоциональные проблемы, с которыми 

сталкиваются взрослые, такие как формирование интимных отношений и обретение чувства 

цели. 

Двигаясь вперед, мы рассмотрим социально-эмоциональные проблемы и вехи, с 

которыми сталкивались в разные возрастные периоды. Мы обсудим важность привязанности и 

социализации в раннем детстве, формирование идентичности и влияние сверстников в 

подростковом возрасте, построение карьеры и семьи во взрослом возрасте, а также процесс 

адаптации к изменениям на более поздних этапах жизни. 

Кроме того, мы рассмотрим задачи развития и переходные периоды, через которые 

проходят люди в разные возрастные периоды. Эти задачи могут включать приобретение 

навыков, развитие автономии, установление личной идентичности или поддержание 

социальных связей. Мы рассмотрим, как эти задачи формируют опыт отдельных людей и 

способствуют их психологическому благополучию и росту. 

На протяжении всего семинара мы будем применять теории возрастных периодов к 

сценариям реальной жизни и тематическим исследованиям, способствуя обсуждению и 

критическому мышлению участников. Анализируя практические примеры, мы можем лучше 

понять, как теории возрастных периодов могут применяться в различных контекстах, таких как 

образование, консультирование и здравоохранение. 

В заключение, возрастные периоды обеспечивают основу для понимания человеческого 

развития и уникальных проблем и возможностей, возникающих на каждом этапе жизни. 

Признавая и учитывая особые потребности и характеристики каждого возрастного периода, мы 

можем способствовать психологическому благополучию людей и поддерживать их на пути 

развития ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим собственным опытом или наблюдениями, 

относящимися к разным возрастным периодам. Докладчик может задавать наводящие на 

размышления вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и побудить участников 

задуматься о практических последствиях возрастных периодов в их личной и 

профессиональной жизни. Кроме того, могут быть назначены мероприятия в небольших 

группах или тематические исследования для содействия сотрудничеству и решению проблем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы некоторые общие когнитивные изменения, которые происходят в подростковом 

возрасте? 
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2. Как различаются социально-эмоциональные потребности и проблемы в раннем взрослом 

возрасте и на более поздних этапах жизни? 

3. Каковы некоторые стратегии, которые могут поддержать людей во время значительных 

переходов между возрастными периодами? 

Практические задачи: 

1. Проанализируйте пример человека, переживающего серьезный жизненный перелом, и 

обсудите потенциальные последствия для его психологического благополучия. 

2. Участвуйте в обсуждении в небольшой группе социально-эмоциональных проблем, с 

которыми сталкиваются подростки, и проведите мозговой штурм потенциальных 

стратегий поддержки. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Подготовьте письменный анализ тематического исследования с учетом возрастного 

периода конкретного человека и обсуждения соответствующих характеристик развития 

и проблем. 

2. Представьте краткое изложение обсуждения в небольшой группе, включая выявленные 

социально-эмоциональные проблемы, с которыми сталкиваются подростки, и 

потенциальные стратегии поддержки для их решения. 

 

Тема 2.1. Научные основы педагогической психологии: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение научных основ 

педагогической психологии и понимание психологических принципов, лежащих в основе 

эффективного преподавания и усвоения. Его цель - предоставить участникам теоретическое 

понимание когнитивных, социальных и эмоциональных процессов, связанных с педагогикой, и 

их применения в образовательных учреждениях. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в педагогическую психологию и ее значение для эффективного преподавания. 

2. Обсуждение ключевых теорий и исследований в области педагогической психологии. 

3. Исследование когнитивных процессов в процессе обучения, включая обработку 

информации, запоминание и решение проблем. 

4. Изучение социальной динамики в классе и роли мотивации, вовлеченности и 

сотрудничества в обучении. 

5. Анализ эмоциональных факторов и их влияния на преподавание и усвоение знаний. 

6. Применение принципов педагогической психологии к учебным стратегиям и 

управлению классом. 

7. Заключение, подчеркивающее важность учета идей педагогической психологии для 

совершенствования образовательной практики. 

Текст семинара: "Добро пожаловать всем на сегодняшний семинар, посвященный 

научным основам педагогической психологии. На этом занятии мы рассмотрим 

психологические принципы, лежащие в основе эффективного преподавания и усвоения, 

предоставляя вам ценную информацию о когнитивных, социальных и эмоциональных 

процессах, связанных с педагогикой. 

Для начала давайте обсудим важность педагогической психологии в эффективном 

обучении. Понимая психологические факторы, влияющие на обучение, преподаватели могут 

разработать учебные стратегии, которые оптимизируют вовлеченность учащихся и их 

успеваемость. 

Далее мы углубимся в ключевые теории и исследования в области педагогической 

психологии. Мы рассмотрим такие влиятельные теории, как конструктивизм Пиаже, 

социокультурная теория Выготского и социальная когнитивная теория Бандуры. Понимая эти 

теоретические основы, мы можем лучше понять когнитивные, социальные и эмоциональные 

аспекты преподавания и усвоения знаний. 
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Двигаясь вперед, мы рассмотрим когнитивные процессы, связанные с обучением. Это 

включает в себя обработку информации, формирование и извлечение памяти, а также решение 

проблем. Мы обсудим стратегии развития когнитивных способностей учащихся, развития 

критического мышления и содействия значимому обучению. 

Кроме того, мы изучим социальную динамику в классе и роль мотивации, вовлеченности 

и сотрудничества в обучении. Мы обсудим важность создания позитивного климата в классе, 

укрепления внутренней мотивации и поощрения активного участия учащихся. Мы также 

рассмотрим преимущества совместного обучения и взаимодействия со сверстниками в 

повышении результатов обучения учащихся. 

Кроме того, мы проанализируем эмоциональные факторы, влияющие на преподавание и 

усвоение знаний. Мы исследуем влияние эмоций на внимание, память и мотивацию. Будут 

обсуждаться стратегии управления эмоциями, создания благоприятной учебной среды и 

содействия социально-эмоциональному развитию. 

На протяжении всего семинара мы будем рассматривать, как принципы педагогической 

психологии могут быть применены к учебным стратегиям и управлению классом. Мы обсудим 

основанные на фактических данных подходы к обучению, включая дифференцированное 

обучение, формирующую оценку и эффективные методы обратной связи. 

В заключение, педагогическая психология обеспечивает научную основу для 

эффективного преподавания и усвоения знаний. Понимая задействованные когнитивные, 

социальные и эмоциональные процессы, преподаватели могут создать привлекательную и 

инклюзивную среду обучения, которая оптимизирует образовательный опыт и результаты 

учащихся ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим собственным опытом или наблюдениями, 

связанными с преподаванием и обучением. Докладчик может задавать наводящие на 

размышления вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и побудить участников 

задуматься о своей практике преподавания. Кроме того, могут быть назначены занятия в малых 

группах или упражнения по решению проблем, способствующие сотрудничеству и 

применению принципов педагогической психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как учителя могут способствовать развитию внутренней мотивации у своих учеников? 

2. Каковы некоторые стратегии содействия совместному обучению в классе? 

3. Как учителя могут эффективно управлять эмоциями в классе, чтобы создать позитивную 

среду обучения? 

Практические задачи: 

1. Разработайте план урока, который включает принципы дифференцированного обучения 

с учетом разнообразных потребностей учащихся. 

2. Поразмышляйте над сценарием занятий в классе и предложите стратегии эффективного 

предоставления обратной связи для поддержки обучения учащихся. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Отправьте письменный план урока, который включает четкие цели, стратегии обучения 

и методы оценки, согласованные с принципами дифференцированного обучения. 

2. Подготовьте письменное изложение сценария проведения занятий в классе, обсудив 

предлагаемые стратегии обратной связи и их потенциальное влияние на обучение 

учащихся. 

 

Тема 2.2. Психология преподавания и учебной деятельности. Психология 

воспитания и личностного развития: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение психологии преподавания и 

учебной деятельности, а также психологии воспитания и личностного развития. Его цель - дать 
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участникам представление об эффективных стратегиях обучения, роли учебной среды и 

влиянии воспитания на личностное и психологическое развитие людей. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию преподавания и учебной деятельности и ее актуальность в 

образовательных учреждениях. 

2. Обсуждение эффективных стратегий обучения, включая активное обучение, совместное 

обучение и дифференцированное обучение. 

3. Изучение роли учебной среды в поддержке процесса обучения и поощрении мотивации 

и вовлеченности. 

4. Изучение психологии воспитания и ее влияния на личностное развитие. 

5. Анализ факторов, влияющих на личностное развитие, включая семью, культуру и 

социализацию. 

6. Применение психологических принципов для продвижения позитивных практик 

воспитания и личностного роста. 

7. Заключение, подчеркивающее важность понимания психологии преподавания, обучения 

и воспитания для создания благоприятной и эффективной учебной среды. 

Текст семинара: "Добро пожаловать всем на сегодняшний семинар по психологии 

преподавания и учебной деятельности и психологии воспитания и личностного развития. На 

этом занятии мы рассмотрим психологические факторы, способствующие эффективному 

преподаванию, а также влияние воспитания на личностное и психологическое развитие 

отдельных людей. 

Для начала давайте обсудим актуальность понимания психологии преподавания и 

учебной деятельности в образовательных учреждениях. Применяя психологические принципы, 

преподаватели могут создавать увлекательный и значимый опыт обучения, который 

оптимизирует академические достижения учащихся и личностный рост. 

Далее мы углубимся в эффективные учебные стратегии, способствующие обучению 

учащихся. Мы изучим активные подходы к обучению, такие как проблемное обучение и 

обучение на основе опыта, которые поощряют вовлеченность учащихся и критическое 

мышление. Кроме того, мы обсудим преимущества совместного обучения, при котором 

учащиеся сотрудничают и учатся друг у друга. Кроме того, мы рассмотрим 

дифференцированное обучение, которое адаптирует методы обучения к различным 

потребностям учащихся. 

Двигаясь вперед, мы рассмотрим роль учебной среды в поддержке обучения и 

повышении мотивации и вовлеченности. Мы изучим физические и психологические аспекты 

учебной среды, включая дизайн классной комнаты, методы управления классом и создание 

позитивного и инклюзивного климата в классе. 

Кроме того, мы исследуем психологию воспитания и его влияние на личностное 

развитие отдельных людей. Мы обсудим влияние динамики семьи, культурных ценностей и 

процессов социализации на формирование убеждений, установок и поведения индивидов. Мы 

также рассмотрим взаимодействие между природой и воспитанием в личностном развитии. 

Кроме того, мы проанализируем факторы, влияющие на личностное развитие, и обсудим 

стратегии продвижения позитивных методов воспитания и содействия личностному росту. Это 

включает в себя воспитание положительной самооценки, повышение жизнестойкости и 

предоставление возможностей для личного исследования и самопознания. 

На протяжении всего семинара мы будем подчеркивать применение психологических 

принципов в преподавании, заучивании и воспитании. Понимая действующие психологические 

факторы, педагоги и лица, осуществляющие уход, могут создать благоприятную среду, 

способствующую интеллектуальному, социальному и эмоциональному развитию людей. 

В заключение, психология преподавания, обучения и воспитания дает ценную 

информацию о создании эффективных образовательных практик и содействии личностному 

росту. Принимая во внимание связанные с этим психологические потребности и процессы, 
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педагоги и лица, осуществляющие уход, могут улучшить образовательный опыт и общее 

благополучие отдельных людей ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим собственным опытом или перспективами, 

связанными с преподаванием, заучиванием или воспитанием. Докладчик может задавать 

наводящие на размышления вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и побудить 

участников задуматься о своих методах обучения или ухода. Кроме того, могут быть назначены 

занятия в малых группах или тематические исследования, способствующие сотрудничеству и 

применению психологических принципов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как учителя могут создать позитивную и инклюзивную среду обучения, 

способствующую мотивации и вовлеченности? 

2. Каковы некоторые эффективные стратегии продвижения позитивных методов 

воспитания, способствующих личностному развитию? 

3. Как культура влияет на личностное развитие и как педагоги и лица, осуществляющие 

уход, могут учитывать культурные особенности в своих подходах? 

Практические задачи: 

1. Разработайте учебное мероприятие, которое включает в себя принципы активного 

обучения и развивает навыки критического мышления. 

2. Поразмышляйте над личным опытом или наблюдениями, связанными с воспитанием, и 

определите стратегии содействия позитивному личностному развитию детей. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Отправьте письменное описание учебной деятельности, включая цели, необходимые 

материалы и четкое объяснение того, как она включает активное обучение и 

способствует развитию критического мышления. 

2. Предоставьте письменное отражение опыта воспитания, обсудив конкретные стратегии 

или подходы, которые оказались эффективными в содействии позитивному 

личностному развитию. 

 

Тема 3.1. Психология личности учителя: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение психологии личности 

учителя и ее влияния на процесс преподавания-усвоения материала. Она направлена на то, 

чтобы дать участникам представление о характеристиках, установках и поведении, которые 

способствуют эффективному преподаванию и позитивным отношениям учитель-ученик. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию личности учителя и ее значение в профессии учителя. 

2. Обсуждение ключевых личностных черт и характеристик, которые связаны с 

эффективным преподаванием. 

3. Исследование роли самосознания и саморефлексии в развитии учителя. 

4. Изучение влияния взаимоотношений между учителем и учеником на результаты 

обучения учащихся. 

5. Анализ стратегий содействия позитивному взаимодействию учителя и ученика и 

создания благоприятного климата в классе. 

6. Применение психологических принципов для повышения профессионального роста и 

благополучия учителя. 

7. Заключение, подчеркивающее важность заботы о себе и постоянного 

профессионального развития для учителей. 

Текст семинара: "Добро пожаловать всем на сегодняшний семинар по психологии 

личности учителя. На этом занятии мы исследуем психологические факторы, которые 
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формируют личность учителя, и изучим их влияние на процесс преподавания-усвоения 

материала. 

Для начала давайте обсудим важность понимания психологии личности учителя в 

педагогической профессии. Учителя играют жизненно важную роль в жизни учащихся, и их 

личностные черты и характеристики могут значительно повлиять на учебный опыт и 

результаты их учеников. 

Далее мы углубимся в ключевые личностные черты и характеристики, связанные с 

эффективным преподаванием. Мы исследуем такие черты характера, как сопереживание, 

терпение, адаптивность и энтузиазм. Понимая эти характеристики, учителя могут 

поразмышлять о своих собственных сильных сторонах и областях для роста и еще больше 

развить качества, способствующие эффективному преподаванию. 

Двигаясь вперед, мы будем подчеркивать роль самосознания и саморефлексии в 

развитии учителя. Развивая более глубокое понимание своих собственных мыслей, эмоций и 

действий, учителя могут совершенствовать свою профессиональную практику и принимать 

обоснованные решения, которые положительно влияют на обучение учащихся. 

Кроме того, мы рассмотрим влияние взаимоотношений между учителем и учеником на 

результаты обучения учащихся. Мы обсудим важность доверия, уважения и позитивного 

общения для создания благоприятной среды обучения. Будут изучены стратегии построения 

прочных отношений между преподавателем и учеником, поощрения вовлеченности учащихся 

и управления конфликтами. 

Кроме того, мы проанализируем стратегии содействия позитивному взаимодействию 

учителя и ученика и создания благоприятного климата в классе. Это включает в себя создание 

безопасной и инклюзивной среды обучения, внедрение эффективных методов управления 

классом и использование стратегий обучения, которые удовлетворяют разнообразные 

потребности учащихся. 

На протяжении всего семинара мы будем применять психологические принципы, 

способствующие профессиональному росту и благополучию учителя. Мы обсудим важность 

заботы о себе, управления стрессом и баланса между работой и личной жизнью для 

поддержания здоровой и полноценной преподавательской карьеры. 

В заключение отметим, что психология личности учителя играет решающую роль в 

процессе преподавания-усвоения знаний. Понимая психологические факторы, которые 

формируют эффективное преподавание и позитивные отношения между учителем и учеником, 

педагоги могут создать благоприятную образовательную среду, расширяющую их возможности 

". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим собственным опытом или прозрениями, связанными 

с темой личности учителя. Докладчик может задавать рефлексивные вопросы, чтобы 

стимулировать саморефлексию и критическое мышление участников. Кроме того, могут быть 

назначены занятия в малых группах или ролевые упражнения, способствующие сотрудничеству 

и применению психологических принципов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы некоторые конкретные характеристики учителя, которые оказывают 

положительное влияние на мотивацию и вовлеченность учащихся? 

2. Как учителя могут развивать самосознание и заниматься постоянной саморефлексией 

для профессионального роста? 

3. Какие стратегии могут реализовать учителя, чтобы способствовать позитивным 

отношениям между учителем и учеником и создать благоприятную обстановку в классе? 

Практические задачи: 

1. Примите участие в упражнении по саморефлексии, в ходе которого учителя оценивают 

свои собственные сильные стороны и области для роста в связи с эффективным 

преподаванием. 
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2. Разработайте план построения позитивных отношений между учителем и учеником, 

включая конкретные стратегии и методы, которые необходимо реализовать. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Отправьте письменное размышление, в котором подчеркиваются личные сильные 

стороны и области для роста как учителя, вместе с планом действий по дальнейшему 

развитию выявленных областей. 

2. Предоставьте письменный план, в котором излагаются стратегии и методы построения 

позитивных отношений между учителем и учеником, включая четкие цели, шаги по 

реализации и ожидаемые результаты. 

 

 

Тема 3.1. Психология личности учителя: 

 

Цель семинара: Цель этого семинара - углубиться в психологию личности учителя и 

понять ее влияние на процесс обучения и динамику в классе. Цель семинара - дать участникам 

представление о важности самосознания, эмоционального интеллекта и эффективной 

коммуникации в построении позитивных отношений между преподавателем и учеником и 

создании оптимальной среды обучения. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию личности учителя и ее значение в образовательном контексте. 

2. Обсуждение ключевых личностных черт и характеристик, которые способствуют 

эффективному преподаванию и управлению классом. 

3. Исследование важности самосознания и саморефлексии в профессиональном развитии 

учителя. 

4. Изучение эмоционального интеллекта и его роли в укреплении позитивных отношений 

между учителем и учеником. 

5. Анализ эффективных коммуникационных стратегий и их влияния на динамику в классе.  

6. Применение психологических принципов для усиления присутствия учителя в классе и 

содействия вовлечению учащихся. 

7. Заключение, подчеркивающее непрерывный рост и развитие личности учителя для 

успешного преподавания. 

Текст семинара: "Добро пожаловать, участники, на сегодняшний семинар по психологии 

личности учителя. На протяжении всего этого занятия мы будем изучать психологические 

факторы, которые формируют личность учителя, и то, как они влияют на процесс преподавания 

и динамику в классе. 

Для начала давайте признаем важность понимания психологии личности учителя в 

образовательном контексте. Учителя являются не только носителями знаний, но и образцами 

для подражания и теми, кто оказывает влияние на жизнь учащихся. Поэтому важно понимать, 

как их личностные черты и характеристики формируют их подходы к преподаванию и 

взаимодействию с учащимися. 

Далее мы обсудим ключевые личностные черты и характеристики, которые 

способствуют эффективному преподаванию и управлению классом. Эти черты могут включать 

терпение, гибкость, энтузиазм, сопереживание и справедливость. Признавая и развивая эти 

черты, учителя могут создать позитивную и инклюзивную среду обучения, способствующую 

росту и вовлеченности учащихся. 

Двигаясь вперед, мы будем подчеркивать важность самосознания и саморефлексии в 

профессиональном развитии учителя. Размышляя над своими собственными мыслями, 

эмоциями и поведением, учителя получают более глубокое понимание своих сильных и слабых 

сторон и областей для совершенствования. Это самосознание позволяет им постоянно 

развиваться как педагогам и совершенствовать свои методы обучения. 

Кроме того, мы рассмотрим концепцию эмоционального интеллекта и его роль в 

развитии позитивных отношений между учителем и учеником. Эмоциональный интеллект 
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позволяет учителям понимать свои собственные эмоции и управлять ими, сопереживая своим 

ученикам. Мы обсудим стратегии развития эмоционального интеллекта и создания 

благоприятной атмосферы в классе. 

Кроме того, мы проанализируем эффективные коммуникационные стратегии и их 

влияние на динамику занятий. Четкое и лаконичное общение, активное слушание и 

невербальные сигналы являются важными элементами эффективного взаимодействия учителя 

и ученика. Мы изучим методы улучшения коммуникативных навыков, чтобы повысить 

вовлеченность студентов и взаимопонимание. 

На протяжении всего семинара мы будем применять психологические принципы, чтобы 

усилить присутствие учителя в классе и способствовать вовлечению учащихся. Понимая, как 

их личностные черты и стили общения влияют на среду обучения, учителя могут создать 

безопасное, стимулирующее и инклюзивное пространство для своих учеников. 

В заключение, психология личности учителя играет жизненно важную роль в 

эффективном преподавании и динамике в классе. Способствуя самосознанию, развивая 

эмоциональный интеллект и совершенствуя коммуникативные навыки, учителя могут создать 

позитивную и благоприятную среду обучения, способствующую академическому и 

личностному росту учащихся ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим опытом, прозрениями или проблемами, связанными 

с личностью учителя и динамикой в классе. Докладчик может задавать рефлексивные вопросы, 

чтобы побудить участников к самооценке и критическому мышлению. Кроме того, могут быть 

назначены групповые занятия, ролевые игры или тематические исследования для поощрения 

сотрудничества и применения психологических принципов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как самосознание и саморефлексия могут способствовать профессиональному развитию 

учителя? 

2. Каковы некоторые эффективные стратегии развития эмоционального интеллекта в 

классе? 

3. Как учителя могут улучшить свои коммуникативные навыки, чтобы способствовать 

позитивным отношениям между учителем и учеником и улучшить динамику в классе? 

Практические задачи: 

1. Проведите упражнение по саморефлексии, чтобы определить личные сильные стороны 

и области для роста как учителя, сосредоточив внимание на личностных качествах 

учителя. 

2. Разработайте коммуникационный план, который включает активное слушание и методы 

невербальной коммуникации для улучшения взаимодействия учителя и ученика. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Отправьте письменное размышление, в котором подчеркиваются личные сильные 

стороны и области для роста как преподавателя, подкрепленное конкретными 

примерами и планами действий по улучшению. 

2. Предоставьте письменный коммуникационный план, в котором излагаются стратегии 

улучшения взаимодействия учителя и ученика, включая четкие цели, шаги по 

реализации и ожидаемые результаты. 

 

Тема 3.2. Психология педагогической деятельности: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение психологии деятельности 

учителя и ее влияния на методы преподавания, управление классом и результаты обучения 

учащихся. Цель семинара - дать участникам представление об эффективных стратегиях 

преподавания, роли мотивации и вовлеченности, а также важности профессионального роста и 

рефлексивной практики. 
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Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию педагогической деятельности и ее значение в профессии 

учителя. 

2. Обсуждение эффективных стратегий обучения и их влияния на обучение студентов. 

3. Изучение роли мотивации и вовлеченности в процессе преподавания и усвоения 

материала. 

4. Анализ методов управления классом и их влияния на поведение учащихся. 

5. Изучение важности профессионального роста и рефлексивной практики для повышения 

эффективности преподавания. 

6. Применение психологических принципов для улучшения деятельности учителя и 

содействия успеху учащихся. 

7. Заключение, подчеркивающее постоянное развитие и адаптацию методов преподавания 

для достижения оптимальных результатов учащихся. 

Текст семинара: "Добро пожаловать, участники, на сегодняшний семинар по психологии 

деятельности учителя. На протяжении всего этого занятия мы будем изучать психологические 

факторы, которые формируют деятельность учителя, и ее влияние на методы преподавания, 

управление классом и результаты обучения учащихся. 

Для начала давайте признаем важность понимания психологии деятельности учителя в 

профессии учителя. Деятельность учителя включает в себя учебные стратегии, методы 

управления классом и профессиональный рост, которыми занимаются учителя, чтобы 

облегчить обучение и развитие учащихся. 

Далее мы обсудим эффективные стратегии обучения и их влияние на обучение 

студентов. Мы рассмотрим различные подходы, такие как активное обучение, 

дифференцированное обучение и методы построения каркасов. Реализуя эти стратегии, учителя 

могут создавать увлекательный и значимый опыт обучения, который способствует пониманию 

и удержанию учащихся. 

Двигаясь дальше, мы углубимся в роль мотивации и вовлеченности в процессе 

преподавания и обучения. Мы рассмотрим, как энтузиазм учителей, подходы, ориентированные 

на учащихся, и предоставление значимой обратной связи могут повысить мотивацию учащихся 

и способствовать созданию позитивной учебной среды. 

Кроме того, мы проанализируем методы управления классом и их влияние на поведение 

учащихся и результаты обучения. Мы обсудим стратегии установления четких ожиданий, 

содействия созданию позитивного климата в классе и эффективного управления 

деструктивным поведением. Внедряя проактивные методы управления классом, учителя могут 

создать благоприятную среду обучения, которая максимизирует вовлеченность учащихся и 

академические достижения. 

Кроме того, мы рассмотрим важность профессионального роста и рефлексивной 

практики для повышения эффективности преподавания. Мы исследуем ценность постоянного 

профессионального развития, сотрудничества с коллегами и саморефлексии. Занимаясь 

рефлексивной практикой и постоянно ища возможности для роста, учителя могут 

совершенствовать свои подходы к обучению и адаптироваться к меняющимся потребностям 

своих учеников. 

На протяжении всего семинара мы будем применять психологические принципы для 

улучшения деятельности учителя и содействия успеху учащихся. Понимая психологические 

факторы, влияющие на преподавание и усвоение знаний, учителя могут принимать 

обоснованные решения и создавать благоприятную и стимулирующую обстановку в классе. 

В заключение, психология деятельности учителя играет ключевую роль в практике 

преподавания, управлении классом и результатах учащихся. Применяя эффективные стратегии 

обучения, повышая мотивацию и вовлеченность, внедряя методы управления классом и 

стремясь к профессиональному росту, учителя могут создать оптимальную среду обучения, 

способствующую успеху учащихся ". 
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Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим опытом, проблемами и успехами, связанными с 

деятельностью учителя и ее влиянием на обучение учащихся. Докладчик может задавать 

наводящие на размышления вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и выявить 

точки зрения участников. Кроме того, могут быть назначены занятия в малых группах или 

тематические исследования для облегчения совместного решения проблем и применения 

психологических принципов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы некоторые эффективные стратегии обучения, которые вы сочли успешными в 

своей преподавательской практике? 

2. Как учителя могут способствовать мотивации и вовлеченности учащихся в классе? 

3. Каковы некоторые практические методы управления поведением в классе и создания 

благоприятной учебной среды? 

Практические задачи: 

1. Разработайте учебный план для конкретного урока или темы, включающий 

эффективные стратегии обучения и методы дифференциации. 

2. Проведите рефлексивное практическое упражнение, проанализировав недавний опыт 

преподавания и определив области для улучшения. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Отправьте письменный учебный план, в котором излагаются цели, виды деятельности и 

методы оценки, демонстрирующие интеграцию эффективных стратегий обучения. 

2. Предоставьте письменное размышление, в котором критически оценивается недавний 

опыт преподавания, определяются области для роста и предлагаются практические шаги 

для улучшения. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1.1. Научные основы возрастной психологии 
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Тема 1.2. Возрастные периоды 
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Тема 2.1. Научные основы педагогической психологии. 
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Тема 2.2. Психология обучения и учебной деятельности. Психология воспитания и 

развития личности 

 

 
 

Тема 3.1. Психология личности педагога. 
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Тема 3.2. Психология деятельности педагога 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. 

Информационная 

культура педагога и 

информационные 

ресурсы по педагогике 

В этой лекции основное внимание уделяется информационной 

культуре учителя и различным информационным ресурсам, 

доступным в области педагогики. Лекция посвящена 

важности того, чтобы учителя были осведомлены о последних 

исследованиях, теориях и практиках в области образования. В 

нем подчеркивается необходимость того, чтобы учителя 

развивали навыки поиска, оценки и использования 

информации из надежных источников для повышения 

эффективности своего преподавания. В лекции также 

подчеркивается роль информационных и коммуникационных 

технологий в обеспечении доступа к разнообразным 

педагогическим ресурсам и обсуждаются этические 

соображения, связанные с использованием информации в 

образовательном контексте. 
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Раздел 2. Основные типы 

информационно-

поисковых задач и 

алгоритмы их решения в 

области педагогической 

информации 

 В этой лекции рассматриваются основные типы задач поиска 

информации, встречающиеся в области педагогической 

информации, и алгоритмы, используемые для их решения. 

Лекция охватывает различные типы задач по поиску 

информации, такие как поиск документов, ответы на вопросы, 

системы рекомендаций и построение графа знаний. В нем 

представлены алгоритмы, обычно используемые при поиске 

педагогической информации, включая поиск по ключевым 

словам, ранжирование по релевантности, методы обработки 

естественного языка и подходы машинного обучения. В 

лекции подчеркивается важность выбора подходящих 

алгоритмов, основанных на конкретной задаче поиска 

информации, для повышения эффективности процессов 

поиска информации в педагогике. 

Раздел 3. Аналитико-

синтетическая 

переработка информации 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности педагога 

В этой лекции основное внимание уделяется аналитической и 

синтетической обработке информации в образовательной и 

профессиональной деятельности учителя. Лекция исследует, 

как учителя анализируют и синтезируют информацию для 

принятия обоснованных решений и создания значимого 

учебного опыта для своих учеников. В нем обсуждается 

важность критического мышления, навыков анализа данных и 

синтеза информации в педагогической практике. Лекция 

также охватывает различные методы и стратегии анализа и 

обобщения информации, такие как концептуальное 

отображение, визуализация данных, контент-анализ и 

интеграция знаний. В нем подчеркивается необходимость 

развития учителями этих навыков для эффективной обработки 

информации и преобразования ее в ценные идеи и учебные 

стратегии в своей педагогической практике. 

 

 

 

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-
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либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
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практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ. 

Тема 1.1. Информационное общество и информационная культура педагога. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Инфраструктура деятельности как фактор формирования профессиональной 

информационной среды педагога.  

2. Здравоохранение, образование, культура, правоохранительная система, система 

социальной защиты населения как области профессиональной деятельности педагога.  

3. Понятие социально-образовательных ресурсов.  

 

Тема 1.2. Документальные потоки по педагогике и государственная система 

научно-технической информации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура первичного документального потока по педагогике и смежным отраслям 

знания: основные виды изданий по педагогике.  

2. Закономерности функционирования документального потока: рост объема,  

концентрация (образование) и рассеяние информации по областям профессиональной 

деятельности педагога. 

3. Классификация интернет-ресурсов по педагогике. 

4. Критерии верификации педагогических ресурсов Интернета: доступность, 

релевантность, интериоризация.  

5. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как основной источник отслеживания 

периодических изданий, содержащих педагогическую тематику. 

6. Понятиевторичногодокументакакрезультатааналитико-

синтетическойпереработкиинформации.  

7. Цели, задачи и принципы построения Государственной системы научно-

технической информации Российской Федерации (ГСНТИ). 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ ЗАДАЧ И 

АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Тема 2.1. Библиотека как информационно-поисковая система. Адресный и 

фактографический поиск педагогической информации и алгоритмы его выполнения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Фактографические запросы и их разновидности. 
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2. Тематический информационный запрос как проявление потребности в документах 

по определенной теме образования.  

3. Этапы структурно-семантического анализа тематического информационного 

запроса из области педагогики: выделение ключевых слов, определение предмета и аспекта 

поиска, выяснение смыслового значения термина, выявление многозначности, выявление 

синонимов, выявление вышестоящих понятий, выявление нижестоящих понятий.  

 

Тема 2.2. Тематический поиск педагогической информации и алгоритмы его 

выполнения. Алгоритм поиска информации по аналитическим запросам. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Потребность в концептографической информации как основы аналитического 

запроса. 

2. Информационные издания: назначение, функции, виды. 

3. Критерии верификации педагогических информационных ресурсов: доступность, 

релевантность, интериоризация. 

4. Определение принадлежности документа к определенному классу. 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА. 

 

Тема 3.1. Аналитико-синтетическая переработка информации: сущность, 

назначение, виды. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения.  

2. Электронные учебные издания.  

3. Специфика учебной литературы по педагогике.  

 

Тема 3.2. Учебные и научные тексты как объекты аналитико-синтетической 

переработки информации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Учебный текст: особенности структуры, языка, стиля изложения.  

2. Способы представления информации в учебных текстах.  

3. Определение (дефиниция) как текст, раскрывающий смысл понятий и терминов. 

4. Задачи и роль определений в структуре учебных и научных текстов. 

5. Аппарат организации усвоения знаний в структуре учебного издания по 

педагогике. 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

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 
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предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

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):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«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. 
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«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  
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˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  



 19 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 



 21 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Информационная культура учителя и информационные ресурсы по 

педагогике 

Цель лекции: Цель этой лекции - подчеркнуть значимость информационной культуры 

для учителей и ознакомить их с доступными информационными ресурсами в области 

педагогики. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Лектор знакомит с концепцией информационной культуры и ее 

актуальностью в профессии учителя. 

2. Важность информационных ресурсов: В лекции подчеркивается роль актуальной 

информации в повышении эффективности преподавания. 

3. Информационные ресурсы: Обсуждаются различные типы информационных ресурсов 

по педагогике, такие как исследовательские журналы, образовательные базы данных, 

профессиональные сети и онлайн-платформы. 

4. Навыки поиска информации: Лекция посвящена навыкам, необходимым учителям для 

эффективного поиска, оценки и использования информации из надежных источников. 

5. Информационные и коммуникационные технологии: Лектор обсуждает использование 

технологий для доступа к педагогической информации и ее использования. 

6. Этические соображения: Лекция затрагивает этические вопросы, связанные с 

использованием информации в образовании, и поощряет ответственную 

информационную практику среди учителей. 

7. Заключение: Лекция завершается кратким изложением важности информационной 

культуры и подчеркиванием постоянной необходимости для учителей оставаться в курсе 

событий. 

Взаимодействие с аудиторией: Лектор может заинтересовать аудиторию, задавая 

вопросы об их текущей практике поиска информации, поощряя их делиться своим опытом 

работы с различными информационными ресурсами и способствуя обсуждению этических 

соображений, связанных с использованием информации в образовании. 

 

Раздел 2. Основные типы задач информационного поиска и алгоритмы их решения 

в области педагогической информации 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - познакомить учителей с основными типами задач 

поиска информации, встречающихся в педагогической информации, и алгоритмами, 

используемыми для их решения. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Лектор дает обзор задач поиска информации и их важности в управлении 

педагогической информацией. 

2. Поиск документов: В лекции объясняется процесс извлечения релевантных документов 

из коллекции на основе пользовательских запросов и обсуждаются такие алгоритмы, как 

поиск по ключевым словам и ранжирование по релевантности. 

3. Вопросы-ответы: Лектор исследует алгоритмы и методы, используемые для ответа на 

конкретные вопросы, поставленные учителями или студентами в контексте педагогики. 



 23 

4. Системы рекомендаций: В лекции рассматриваются алгоритмы, используемые для 

рекомендации образовательных ресурсов преподавателям и студентам на основе их 

предпочтений и потребностей. 

5. Построение графа знаний: Лектор объясняет построение графов знаний для 

представления взаимосвязей и концепций в педагогической информации и обсуждает 

алгоритмы построения графа знаний. 

6. Выбор алгоритма: В лекции подчеркивается важность выбора подходящих алгоритмов 

на основе конкретной задачи поиска информации и даются рекомендации по критериям 

выбора алгоритма. 

7. Заключение: Лекция завершается обобщением основных типов задач поиска 

информации и выделением роли алгоритмов в их решении. 

Взаимодействие с аудиторией: Лектор может заинтересовать аудиторию, представив 

примеры задач по поиску информации и попросив их провести мозговой штурм потенциальных 

алгоритмов или решений. Они также могут стимулировать дискуссии об эффективности 

различных алгоритмов в конкретных педагогических контекстах. 

 

Раздел 3. Аналитическая и синтетическая обработка информации в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - обсудить аналитическую и синтетическую обработку 

информации в образовательной и профессиональной деятельности учителей, подчеркнув 

важность критического мышления и навыков анализа данных. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Лектор знакомит с концепцией аналитической и синтетической обработки 

информации в педагогической профессии. 

2. Критическое мышление: В лекции подчеркивается роль навыков критического 

мышления в анализе и оценке информации в педагогических контекстах. 

3. Анализ данных: Лектор обсуждает важность навыков анализа данных для учителей, 

чтобы интерпретировать и осмысливать образовательные данные. 

4. Синтез информации: Лекция исследует стратегии и методы синтеза информации, такие 

как концептуальное отображение, визуализация данных, контент-анализ и интеграция 

знаний. 

5. Применение в педагогической практике: Лектор демонстрирует примеры того, как 

аналитическая и синтетическая обработка информации может быть применена при 

планировании обучения, проектировании оценки и разработке учебных программ. 

6. Развитие навыков: Лекция содержит рекомендации по развитию навыков аналитической 

и синтетической обработки посредством обучения, профессионального развития и 

практики. 

7. Заключение: Лекция завершается кратким изложением важности аналитической и 

синтетической обработки информации для учителей и поощрения непрерывного 

развития навыков. 

Взаимодействие с аудиторией: Лектор может заинтересовать аудиторию, представляя 

проблемные ситуации или тематические исследования, требующие аналитической или 

синтетической обработки информации. Они также могут поощрять интерактивные обсуждения 

различных стратегий анализа и обобщения информации в конкретных образовательных 

сценариях. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Раздел 1: Информационная культура учителя и информационные ресурсы по 

педагогике 

 

Цель семинара: Цель этого семинара - дать учителям всестороннее представление об 

информационной культуре и познакомить их с различными информационными ресурсами, 

доступными в области педагогики. 

 

Структура семинарской сессии: 

 

1. Введение: Семинар начинается с ознакомления с концепцией информационной 

культуры и ее значением в профессии учителя. 

2. Важность информационных ресурсов: На сессии подчеркивается роль информационных 

ресурсов в повышении эффективности преподавания и в ногу с последними 

достижениями в педагогике. 

3. Изучение информационных ресурсов: На семинаре рассматриваются различные типы 

информационных ресурсов, такие как исследовательские журналы, образовательные 

базы данных, профессиональные сети и онлайн-платформы, приводятся примеры и 

демонстрируется их использование. 

4. Развитие навыков поиска информации: Сессия направлена на то, чтобы обучить 

учителей необходимым навыкам эффективного поиска, оценки и использования 

информации из надежных источников. 

5. Технологии и доступ к информации: На семинаре обсуждается интеграция технологий в 

получении доступа к педагогической информации и ее использовании, демонстрируются 

соответствующие инструменты и платформы. 

6. Этические соображения: Рассматриваются этические вопросы, связанные с 

использованием информации в образовании, и обсуждаются руководящие принципы 

ответственной информационной практики. 

7. Интерактивная дискуссия: Семинар поощряет интерактивные дискуссии с аудиторией, 

позволяя им делиться своим опытом работы с информационными ресурсами, задавать 

вопросы и участвовать в мероприятиях по решению проблем. 

 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитории предлагается активно участвовать в 

дискуссиях, делиться своими взглядами на информационную культуру, задавать вопросы о 

конкретных ресурсах и участвовать в мероприятиях по решению проблем, связанных с поиском 

и оценкой информации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Как вы в настоящее время получаете доступ к информационным ресурсам и используете 

их в своей преподавательской практике? 

2. Каковы потенциальные преимущества и проблемы интеграции технологий в процессы 

поиска информации? 

3. Как учителя могут продвигать этические информационные практики среди учащихся? 
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Практические задания: 

1. Определите интересующую вас педагогическую тему и найдите соответствующие 

исследовательские статьи или публикации. 

2. Оцените достоверность конкретного информационного ресурса, связанного с 

педагогикой. 

Требования к выполнению практического задания: Практические задания требуют от 

учителей самостоятельного поиска и анализа информационных ресурсов, критической оценки 

их качества и актуальности и представления своих результатов семинарской группе. Задачи 

могут включать использование онлайновых баз данных, исследовательских платформ и 

инструментов управления цитированием. 

 

 

 

Раздел 2. Основные типы задач информационного поиска и алгоритмы их решения 

в области педагогической информации 

Цель семинара: Целью данного семинара является ознакомление учителей с основными 

типами задач поиска информации, встречающихся в педагогической информации, и 

ознакомление их с алгоритмами, используемыми для эффективного решения этих задач. 

Структура семинарской сессии: 

1. Введение: Семинар начинается с ознакомления с важностью задач поиска информации 

в педагогическом информационном менеджменте. 

2. Поиск документов: На семинаре рассматривается процесс извлечения релевантных 

документов из коллекции на основе пользовательских запросов, обсуждаются такие 

алгоритмы, как поиск по ключевым словам, логические операторы и ранжирование по 

релевантности. 

3. Вопросы-ответы: Сессия посвящена алгоритмам и техникам, используемым для ответов 

на конкретные вопросы, связанные с педагогикой, включая обработку естественного 

языка, извлечение информации и подходы машинного обучения. 

4. Системы рекомендаций. На семинаре рассматриваются алгоритмы, используемые для 

рекомендации образовательных ресурсов преподавателям и учащимся на основе их 

предпочтений и потребностей, такие как совместная фильтрация и фильтрация на основе 

контента. 

5. Построение графа знаний: На сессии обсуждается построение графов знаний для 

представления взаимосвязей и концепций в педагогической информации, вводятся такие 

алгоритмы, как обход графа, распознавание сущностей и извлечение отношений. 

6. Выбор алгоритма: На семинаре подчеркивается важность выбора подходящих 

алгоритмов на основе конкретной задачи поиска информации с учетом таких факторов, 

как размер данных, сложность и требования пользователя. 

7. Интерактивная дискуссия: Семинар поощряет интерактивные дискуссии с аудиторией, 

позволяя им делиться своим опытом выполнения задач по поиску информации, задавать 

вопросы и участвовать в деятельности по решению проблем, связанных с выбором и 

применением алгоритмов. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно вовлечена в течение всей сессии 

семинара. Им рекомендуется участвовать в дискуссиях, делиться своими взглядами на задачи 

поиска информации, задавать вопросы о реализации алгоритмов и сотрудничать в решении 

проблем, связанных с конкретными педагогическими сценариями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. С какими трудностями вы столкнулись в задачах по поиску информации, связанных с 

педагогикой? 

2. Как можно применять различные алгоритмы для решения конкретных задач поиска 

информации в области образования? 
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3. Какие факторы следует учитывать при выборе алгоритма для конкретной задачи поиска 

информации? 

Практические задания: 

1. Определите педагогический вопрос или проблему и создайте поисковый запрос для 

получения соответствующих документов. 

2. Создайте систему рекомендаций для образовательных ресурсов, основанную на 

предпочтениях и потребностях пользователей. 

Требования к выполнению практического задания: Практические задания требуют от 

учителей применения концепций, обсуждаемых на семинаре, к сценариям реального мира. Они 

включают в себя разработку поисковых запросов, реализацию алгоритмов поиска информации 

и оценку эффективности выбранных алгоритмов. Задачи могут включать программирование 

или использование существующих инструментов и платформ для реализации алгоритма. 

 

Раздел 3: Аналитическая и синтетическая обработка информации в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение важности аналитической и 

синтетической обработки информации в образовательной и профессиональной деятельности 

учителей. Она направлена на то, чтобы обучить учителей навыкам и стратегиям эффективного 

анализа и синтеза информации для принятия обоснованных решений и планирования обучения. 

Структура семинарской сессии: 

1. Введение: Семинар начинается с ознакомления с концепцией аналитической и 

синтетической обработки информации в профессии учителя, подчеркивая ее значение 

для улучшения преподавания и усвоения знаний. 

2. Критическое мышление: На сессии подчеркивается роль навыков критического 

мышления в анализе и оценке информации в педагогических контекстах, обсуждаются 

такие методы, как сомнение в предположениях, оценка доказательств и рассмотрение 

различных точек зрения. 

3. Анализ данных: На семинаре рассматривается важность навыков анализа данных для 

учителей для интерпретации образовательных данных, принятия решений, основанных 

на фактических данных, и мониторинга прогресса учащихся. Она охватывает такие 

методы, как описательная статистика, визуализация данных и качественный анализ. 

4. Синтез информации: Сессия посвящена стратегиям и техникам синтеза информации для 

создания значимых идей и стратегий обучения. Рассматриваемые темы могут включать 

в себя составление карт концепций, контент-анализ, интеграцию знаний и использование 

фреймворков синтеза. 

5. Применение в практике преподавания: На семинаре демонстрируются примеры того, как 

аналитическая и синтетическая обработка информации может быть применена при 

планировании обучения, проектировании оценки и разработке учебных программ. В нем 

обсуждаются преимущества принятия обоснованных решений и их влияние на 

результаты обучения учащихся. 

6. Развитие навыков: Семинар предоставляет рекомендации по развитию навыков 

аналитической и синтетической обработки посредством обучения, возможностей 

профессионального развития и рефлексивной практики. В нем подчеркивается важность 

непрерывного развития навыков в постоянно меняющемся образовательном ландшафте. 

7. Интерактивная дискуссия: Семинар поощряет интерактивные дискуссии с аудиторией, 

позволяя им делиться своим опытом аналитической и синтетической обработки, 

задавать вопросы и участвовать в мероприятиях по решению проблем, связанных с 

анализом и обобщением информации. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно вовлечена в течение всей сессии 

семинара. Им рекомендуется делиться своими взглядами на аналитическую и синтетическую 

обработку информации, участвовать в обсуждениях различных стратегий, задавать вопросы о 
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трудностях реализации и сотрудничать в мероприятиях по решению проблем, связанных с 

конкретными педагогическими сценариями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы в настоящее время анализируете и обобщаете информацию в своей 

преподавательской практике? 

2. Каковы потенциальные преимущества включения анализа данных в процесс принятия 

решений в области обучения? 

3. Как учителя могут эффективно интегрировать методы синтеза информации для 

улучшения планирования обучения? 

Практические задания: 

1. Проанализируйте набор данных об учащемся, чтобы выявить закономерности или 

тенденции, и используйте полученные результаты для разработки стратегий обучения. 

2. Синтезируйте информацию из нескольких источников, чтобы создать концептуальную 

карту или структуру обучения для конкретной темы. 

Требования к выполнению практического задания: Практические задания требуют от 

учителей применения концепций, обсуждаемых на семинаре, к сценариям реального мира. Они 

включают анализ и синтез информации с использованием соответствующих инструментов и 

техник, интерпретацию результатов и размышление о последствиях для учебной практики. 

Задачи могут включать работу с программным обеспечением для анализа данных, 

инструментами концептуального картирования или другими соответствующими ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 
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УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Информационная культура педагога и информационные ресурсы по 

педагогике 
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Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их 

решения в области педагогической информации 
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Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка информации в учебной и 

профессиональной деятельности педагога 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Основы 
сбалансированного 
питания: 

В этой лекции докладчик знакомит с фундаментальными принципами поддержания 
сбалансированного питания. Они подчеркивают важность потребления 
разнообразных продуктов, богатых питательными веществами, для обеспечения 
оптимального здоровья и хорошего самочувствия. Лекция охватывает различные 
группы продуктов питания, включая углеводы, белки, жиры, витамины и минералы, 
и объясняет их роль в организме. Докладчик также обсуждает контроль порций, 
планирование приема пищи и важность сохранения уровня гидратации. Приводятся 
практические советы и примеры, которые помогут слушателям понять, как составить 
сбалансированную диету, соответствующую их индивидуальным потребностям. 

Раздел 2. 
Особенности 
детского питания: 

Эта лекция посвящена уникальным потребностям детей в питании и освещает 
ключевые особенности здорового питания для этой возрастной группы. Докладчик 
обсуждает важность обеспечения достаточным количеством питательных веществ 
для поддержки роста и развития в детском возрасте. Они подробно рассказывают 
об основных питательных веществах, необходимых детям, таких как кальций, 
железо и витамины, и объясняют источники пищи, в которых можно найти эти 
питательные вещества. Лекция также рассказывает о важности формирования 
правильных привычек питания на раннем этапе, включая введение твердой пищи, 
отказ от чрезмерного употребления сахара и обработанных пищевых продуктов, а 
также о развитии позитивных отношений с едой. 

Раздел 3. 
Особенности 
питания людей 
зрелого возраста: 

В этой лекции докладчик рассматривает особые соображения по питанию для 
людей зрелой возрастной группы. Они обсуждают изменения, которые происходят в 
организме с возрастом, и как эти изменения могут повлиять на потребность в 
питательных веществах и общее состояние здоровья. Лекция охватывает такие 
темы, как поддержание здорового веса, лечение хронических заболеваний и 
поддержание здоровья костей с помощью правильного питания. Докладчик также 
подчеркивает важность потребления достаточного количества белка, клетчатки, 
витаминов и минералов для удовлетворения меняющихся потребностей пожилых 
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людей в питании. Даются практические рекомендации по планированию питания, 
гидратации и добавкам, чтобы помочь людям этой возрастной группы 
поддерживать оптимальное здоровье. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

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 
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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 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 

Тема 1.1. Белки, жиры, углеводы – основа пищевого рациона. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием белка  

2. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием жиров 

3. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием углеводов 

 

Тема 1.2. Минеральные вещества, витамины, питьевой режим. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием микроэлементов 

2. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием макроэлементов 

3. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием витаминов 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

Тема 2.1. Особенности питания детей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гипоалергенные продукты 

2. Знать усвояемость пищи для детей 

3. Нормы питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов в 

структуре питания детей 

 

Тема 2.2. Особенности питания школьников и подростков. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Режим питания школьников;  

2. Знать пищевой рацион для школьников 

3. Нормы питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов в 

структуре питания школьников 

4. Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни молодежи. 

5. Формирование культуры здорового питания. 

6. Рациональная организация питания подростков 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА. 

Тема 3.1. Особенности питания людей зрелого и пожилого возрастов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Энергетический баланс организма. 

2. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или 

недостатка пищевых веществ 

3. История и эволюция питания человека. 

4. Региональность и сезонность питания в зависимости от возраста. 

5. Зависимость способности организма от питания для лиц пожилого возраста. 

6. Не сбалансированная пища в зависимости от роли компонентов, влияющих на 

возникновение хронических заболеваний человека. 

7. Лечебное питание. 

 

Тема 3.2. Составление рациона питания, расчет массы тела. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ физиологической обоснованности и последствия для здоровья различных 

«школ» и направлений и наиболее популярных диет. 

2. Подсчет калорийности питания в соответствии с энергозатратами организма. 

3. Продукты диетического питания, общие требования, предъявляемые к построению 

диет 

 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
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практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
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странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
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 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
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полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Раздел 1. Основы сбалансированного питания: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - дать представление об основополагающих принципах 

поддержания сбалансированного питания для оптимального здоровья и хорошего 

самочувствия. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Докладчик рассказывает о важности сбалансированного питания и его 

влиянии на общее состояние здоровья. 

2. Группы продуктов питания: Лекция охватывает различные группы продуктов питания, 

включая углеводы, белки, жиры, витамины и минералы, объясняя их роль в организме. 

3. Контроль порций: приведены практические советы и рекомендации по контролю порций 

и осознанному питанию. 

4. Планирование питания: Докладчик обсуждает важность планирования питания и 

предлагает стратегии для создания сбалансированных блюд. 

5. Гидратация: Рассматривается важность поддержания уровня гидратации и 

рекомендации по адекватному потреблению воды. 

6. Заключение: Лекция завершается обобщением ключевых моментов и подчеркиванием 

преимуществ поддержания сбалансированного питания. 

Текст лекции: Докладчик предоставляет информацию о важности употребления 

разнообразных продуктов, богатых питательными веществами, для обеспечения 

сбалансированного питания. Они объясняют роль каждой группы продуктов питания и 

приводят примеры источников пищи для каждой группы. Приводятся практические советы по 

контролю порций, планированию приема пищи и гидратации, которые помогут слушателям 

внедрить сбалансированную диету в свою повседневную жизнь. 

Взаимодействие с аудиторией: Докладчик может заинтересовать аудиторию, задавая 

вопросы об их текущих предпочтениях в еде и побуждая их задуматься о своем выборе 

продуктов питания. Они также могут предоставить аудитории возможность поделиться своими 

собственными советами и опытом, связанными с поддержанием сбалансированного питания. 

Проблемные ситуации или распространенные заблуждения о питании могут обсуждаться и 

решаться с участием аудитории. 

 

Раздел 2. Особенности детского питания: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - подчеркнуть уникальные потребности детей в питании 

и дать рекомендации по формированию привычек здорового питания для этой возрастной 

группы. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Докладчик подчеркивает важность правильного питания в детском возрасте и 

его влияние на рост и развитие. 

2. Необходимые питательные вещества: Лекция посвящена основным питательным 

веществам, необходимым детям, таким как кальций, железо и витамины, и содержит 

информацию об источниках этих питательных веществ в пище. 
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3. Формирование здоровых привычек: обсуждаются стратегии введения твердой пищи, 

поощрения позитивных отношений с пищей и отказа от чрезмерного употребления 

сахара и обработанных пищевых продуктов. 

4. Планирование питания для детей: Докладчик предлагает практические советы по 

планированию питания и созданию сбалансированных блюд для детей. 

5. Заключение: Лекция завершается обобщением ключевых моментов и повторением 

важности обеспечения надлежащего питания для благополучия детей. 

Текст лекции: Докладчик подчеркивает важность удовлетворения потребностей детей в 

питании в период их становления. Они предоставляют информацию об основных питательных 

веществах и их пищевых источниках, подчеркивая роль каждого питательного вещества в 

поддержке роста и развития. Делятся практическими советами по формированию здоровых 

привычек питания и планированию питания для детей. 

Взаимодействие с аудиторией: Докладчик может заинтересовать аудиторию, задавая 

вопросы об их опыте в области детского питания и поощряя их делиться своими проблемами и 

успехами. Аудитория может быть вовлечена в обсуждение общих проблем, связанных с 

пищевыми привычками детей, и докладчик может предложить решения или предложения, 

основанные на мнении аудитории. 

 

Раздел 3. Особенности питания людей зрелого возраста: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - рассмотреть конкретные рекомендации по питанию для 

лиц зрелой возрастной группы и дать рекомендации по поддержанию оптимального здоровья с 

помощью правильного питания. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение: Докладчик освещает изменения, которые происходят в организме с возрастом, 

и их влияние на потребности в питании. 

2. Здоровый контроль веса: В лекции обсуждается важность поддержания здорового веса 

и предлагаются стратегии его достижения и поддержания. 

3. Лечение хронических состояний: Обсуждаются подходы к питанию для лечения 

распространенных хронических состояний у пожилых людей, таких как диабет или 

болезни сердца. 

4. Поддержание здоровья костей: Докладчик подчеркивает важность правильного питания 

для поддержания здоровья костей и профилактики остеопороза. 

5. Потребности в питательных веществах: Лекция посвящена изменению потребностей 

пожилых людей в питательных веществах и содержит информацию об основных 

питательных веществах, включая белок, клетчатку, витамины и минералы. 

6. Практические советы: Докладчик предлагает практические советы по планированию 

питания, увлажнению и использованию пищевых добавок для удовлетворения 

потребностей в питании зрелых людей. 

7. Заключение: Лекция завершается обобщением основных моментов и подчеркиванием 

важности адекватного питания для здоровья пожилых людей. 

Текст лекции: Докладчик предоставляет информацию о питании, специфичном для лиц 

зрелой возрастной группы. Они обсуждают важность поддержания здорового веса, лечения 

хронических заболеваний с помощью правильного питания и поддержания здоровья костей. 

Объясняются потребности в питательных веществах и источниках пищи, а также делятся 

практическими советами по планированию питания и добавкам. 

Взаимодействие с аудиторией: Докладчик может заинтересовать аудиторию, задавая 

вопросы об их опыте или проблемах, связанных с питанием в пожилом возрасте. Аудитории 

может быть предложено поделиться своими собственными стратегиями или проблемами, а 

выступающий может дать рекомендации или ответить на конкретные вопросы в ходе 

интерактивных дискуссий. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Основы сбалансированного питания: 

Цель семинара: Цель данного семинара - предоставить участникам практические знания 

и навыки по составлению и поддержанию сбалансированного рациона питания для 

оптимального здоровья. 

Структура рабочей сессии: 

1. Введение: Ведущий рассказывает о важности сбалансированного питания и его влиянии 

на общее самочувствие. 

2. Презентация: Ведущий дает обзор различных групп продуктов питания и их роли в 

организме, а также методов контроля порций и планирования приема пищи. 

3. Интерактивная дискуссия: Ведущий вовлекает аудиторию, задавая вопросы об их 

текущих привычках в еде и поощряя их задуматься над своим выбором. 

4. Сценарии решения проблем: Участникам представлены сценарии из реальной жизни, 

связанные с питанием, и их просят обсудить и предложить решения в группе. 

5. Практические задания: Участникам даются индивидуальные или групповые задания по 

планированию сбалансированного питания или созданию примерного плана питания, 

основанного на конкретных диетических требованиях. 

6. Сессия вопросов и ответов: Участники имеют возможность задать вопросы и получить 

разъяснения по любым темам, затронутым на семинаре. 

7. Заключение: Ведущий обобщает обсужденные ключевые моменты и предоставляет 

участникам ресурсы и инструменты для продолжения их пути к сбалансированному 

питанию. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре посредством 

интерактивных дискуссий, сценариев решения проблем и практических заданий. Им 

рекомендуется делиться своим опытом, задавать вопросы и сотрудничать с другими для 

разработки практических решений. Фасилитатор руководит обсуждениями, обеспечивает 

обратную связь и предлагает дополнительную информацию для улучшения понимания 

участников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. С какими трудностями вы сталкиваетесь, пытаясь придерживаться сбалансированного 

питания? 

2. Как контроль порций может способствовать сбалансированному питанию? 

3. Какие стратегии вы можете реализовать для планирования и приготовления 

сбалансированных блюд? 

Практические задачи: 

1. Составьте примерный план питания на день, включающий продукты из всех основных 

групп продуктов. 

2. Составьте сбалансированное блюдо с учетом конкретных диетических ограничений или 

предпочтений (например, вегетарианское, без глютена). 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны учитывать 

рекомендуемые размеры порций и потребности в питании различных групп продуктов при 

выполнении практических заданий. Они должны стремиться составить полноценный рацион 
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или план питания, соответствующий приведенным критериям и включающий разнообразные 

продукты, богатые питательными веществами. 

Раздел 2. Особенности детского питания: 

Цель семинара: Целью данного семинара является ознакомление участников с 

уникальными потребностями детей в питании и предоставление практических стратегий по 

развитию у детей привычек здорового питания. 

Структура рабочей сессии: 

1. Введение: Ведущий подчеркивает важность питания детей и его влияние на их рост и 

развитие. 

2. Презентация: Ведущий обсуждает основные питательные вещества, необходимые детям, 

и источники пищи, которые обеспечивают эти питательные вещества. 

3. Интерактивная дискуссия: Ведущий вовлекает аудиторию, задавая вопросы об их опыте 

работы с питанием детей, и поощряет их делиться своими проблемами и успехами. 

4. Тематические исследования: Участникам представлены тематические исследования или 

сценарии из реальной жизни, связанные с питанием детей, и их просят проанализировать 

и обсудить возможные решения. 

5. Практические задания: Участникам даются индивидуальные или групповые задания по 

составлению сбалансированного плана питания для ребенка или разработке стратегий 

введения здоровой пищи для придирчивых едоков. 

6. Сессия вопросов и ответов: Участники имеют возможность задать вопросы и получить 

консультацию по конкретным вопросам, связанным с питанием детей. 

7. Заключение: Ведущий обобщает обсужденные ключевые моменты и предоставляет 

участникам ресурсы и советы по внедрению у детей привычек здорового питания. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре посредством 

дискуссий, обмена опытом и действий по решению проблем. Их поощряют задавать вопросы, 

делиться идеями и сотрудничать с другими в поиске решений. Фасилитатор предоставляет 

рекомендации, обратную связь и экспертные советы для улучшения понимания и практических 

навыков участников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как мы можем побудить детей есть разнообразные фрукты и овощи? 

2. Каковы некоторые эффективные стратегии борьбы с придирчивыми едоками? 

3. Как родители и лица, осуществляющие уход, могут создать благоприятную среду для 

правильного питания детей? 

Практические задачи: 

1. Составьте сбалансированный план питания для ребенка, включающий в себя различные 

питательные вещества. 

2. Проведите мозговой штурм и разработайте стратегии ознакомления с новыми 

продуктами питания детей, которые сопротивляются их употреблению. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны учитывать 

потребности детей в питании, их предпочтения и любые диетические ограничения или 

аллергию при составлении плана питания или разработке стратегий. Практические задания 

должны быть направлены на пропаганду сбалансированного и разнообразного питания для 

детей с учетом практичности и осуществимости в реальных жизненных ситуациях. 

Раздел 3. Особенности питания людей зрелого возраста: 

Цель семинара: Цель этого семинара - предоставить участникам знания и стратегии для 

поддержания оптимального питания и хорошего самочувствия пожилых людей. 

Структура рабочей сессии: 

1. Введение: Ведущий подчеркивает важность питания в процессе старения и особые 

соображения для зрелых людей. 

2. Презентация: Ведущий обсуждает изменения, которые происходят в организме с 

возрастом, и как они могут повлиять на потребности в питании и общее состояние 

здоровья. 
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3. Интерактивная дискуссия: Ведущий вовлекает аудиторию, задавая вопросы об их опыте 

или проблемах, связанных с питанием в пожилом возрасте, и поощряет их делиться 

своими идеями и проблемами. 

4. Групповые мероприятия: Участники делятся на группы и получают конкретные темы, 

связанные с питанием пожилых людей, для обсуждения и представления более широкой 

группе. 

5. Практические задания: Участникам даются индивидуальные или групповые задания по 

разработке примерных планов питания или рекомендаций по диетическим стратегиям 

для конкретных состояний здоровья, обычно встречающихся у пожилых людей. 

6. Сессия вопросов и ответов: Участники имеют возможность задать вопросы и получить 

разъяснения по любым темам, затронутым на семинаре. 

7. Заключение: Ведущий обобщает обсужденные ключевые моменты и предоставляет 

участникам ресурсы и рекомендации по поддержанию здорового питания в пожилом 

возрасте. 

Взаимодействие с аудиторией: Аудитория активно участвует в семинаре посредством 

дискуссий, обмена опытом и групповых мероприятий. Им рекомендуется задавать вопросы, 

делиться идеями и сотрудничать с другими для разработки практических решений. 

Фасилитатор руководит дискуссиями, обеспечивает обратную связь и предлагает экспертные 

советы для улучшения понимания участниками представленных знаний и их применения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как питание может способствовать поддержанию здорового веса у пожилых людей? 

2. Какие диетические стратегии могут помочь справиться с распространенными 

хроническими заболеваниями в пожилом возрасте, такими как диабет или остеопороз? 

3. Как пожилые люди могут гарантировать, что они получают достаточное количество 

белка, клетчатки, витаминов и минералов в своем рационе? 

Практические задачи: 

1. Разработайте примерный план питания для пожилого человека с особыми диетическими 

ограничениями или проблемами со здоровьем. 

2. Порекомендуйте диетические стратегии для лечения специфических хронических 

заболеваний, обычно встречающихся у пожилых людей, таких как гипертония или 

артрит. 

Требования к выполнению практического задания: Участники должны учитывать 

конкретные потребности и проблемы пожилых людей, такие как снижение аппетита или 

взаимодействие с лекарствами, при выполнении практических заданий. Планы питания или 

диетические стратегии должны быть направлены на удовлетворение конкретных потребностей 

и проблем со здоровьем, а также способствовать оптимальному питанию и хорошему 

самочувствию в пожилом возрасте. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Основы сбалансированного питания: 
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Раздел 2. Особенности детского питания: 
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Раздел 3. Особенности питания людей зрелого возраста: 
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