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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. КИЕВСКАЯ И МОСКОВСКАЯ РУСЬ 

Тема 1.1. Киевская Русь. Период 

феодальной раздробленности 

 

Источники по истории славянства. 

Происхождение и расселение славян. Великое 

переселение народов. Гунны. Готы. Авары. Три ветви 

славян. Восточные славяне: расселение племен, образ 

жизни, род занятий, социально-политический строй. 

Мифология. Окружение славян. Летопись и историки 

об образовании Древнерусского государства. 

Значение и происхождение термина «Русь». 

Новгород и Киев. Торговые пути. Критика 

норманнской теории. Политическая и социально-

экономическая характеристика государства. 

Политика первых русских князей. Крещение Руси.  

Междоусобица сыновей Святослава. Владимир – 

великий князь киевский. Политика укрепления 

рубежей Руси. Укрепление единства государства. 

Ликвидация местных княжений. Завершение 

формирования территориальной структуры Киевской 

Руси. Первая религиозная (языческая) реформа. 

История христианства на Руси. Религиозные поиски 

Владимира. Необходимость религиозной реформы. 

Мятеж полководца Варды Фоки. Обращение 

Византии к Владимиру с просьбой о помощи. Версии 

крещения Владимира. Историческое значение 

принятия христианства. «Двоеверие».Толерантное 

восприятие специфики межкультурного разнообразия 
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Киевской Руси с соблюдением этических и 

межкультурных норм с учетом социально-

исторического и философского контекста. Русь в ХI- 

н. ХII вв. Междоусобица после Владимира Святого. 

Правление Ярослава Мудрого – расцвет Киевской 

Руси. Разгром печенегов. Распространение 

христианства. Просвещение. Русская Правда – 

первый свод законов. Расширение территории. Война 

с Византией. Династические связи. Междоусобицы 

после Ярослава Мудрого. Половецкие набеги. Борьба 

с половцами. Княжеские съезды. Владимир Мономах. 

Восстание в Киеве. Устав Мономаха. Внутренняя и 

внешняя политика Владимира Мономаха. Последние 

годы единства Руси. Феодальная раздробленность 

Руси. Причины раздробленности. Перемещение 

центра древнерусских земель на северо-восток. 

Упадок Киевского княжества. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская земля. 

Галицко-Волынское княжество. Экономические, 

политические и культурные последствия 

раздробленности. Культура и быт до монгольской 

Руси. Материальная культура. Роль городов. 

Письменность и литература. Летописи. Берестяные 

грамоты. «Слово о законе и благодати». « Поучения 

Владимира Мономаха». Житийная литература. 

«Слово о полку игореве». Архитектура и живопись 

Киевской Руси. Архитектура и живопись отдельных 

княжеств. Фольклор. Монголо-татарское нашествие. 

Создание Монгольской империи и завоевания 

Чингисхана. Битва при Калке. Поход Батыя на 

северо-восточную Русь. Поход Батыя на южную 

Русь. Система ордынского владычества на Руси. 

Первые очаги сопротивления Руси Орде. Ослабление 

Орды. Куликовская битва и ее значение. Распад 

Орды. Конец монголо-татарского владычества. 

Александр Невский: Русь на перепутье.  Влияние 

Руси на балтские и финно-угорские племена на 

прибалтийских землях. Объединение Ордена 

меченосцев с Тевтонским орденом и образование 

Ливонского ордена. Александр, сын Ярослава 

Всеволодовича, - князь новгородский. Захват Литвой 

Смоленска. Укрепление Александром Ярославичем 

литовской границы. Шведская агрессия. Невская 

битва. Агрессия крестоносцев на северо-западе Руси. 

Ледовое побоище. Александр Невский – великий 

князь Киевский и Владимирский. Взаимоотношения с 

Ордой. Умение толерантно воспринимать специфику 

межкультурного разнообразия с соблюдением 

этических и межкультурных норм с учетом 

социально-исторического и философского контекста. 

Овладение навыками межкультурного 

взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и 
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социальных конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

Тема 1.2. Формирование и развитие 

Московского государства в XIV-

XVII вв. 

Даниил, первый князь Московский. 

Противостояние Москвы и Твери. Политика Ивана 

Калиты и его преемников по собиранию русских 

земель. Церковь и великокняжеская власть. 

Митрополиты Петр и Алексий. Сергий Радонежский. 

Московский князь Дмитрий Иванович. Столкновения 

с Литвой и Ордой. Сражение на реке Воже (1378 г.). 

Куликовская битва (1380 г.) и ее значение. 

Нашествие Тохтамыша 1382 г. Завершение 

политического объединения русских земель в конце 

XIV-XV вв. Феодальная война в Московском 

княжестве. Великий князь Василий II. «Государь всея 

Руси» Иван III. Василий III Царь Иван IV. 

Складывание сословно-представительной монархии. 

Земские соборы. «Избранная Рада» Реформы 

середины XVI века. Внешняя политика России в XVI  

веке. Ливонская война. Опричнина Ивана Грозного.  

Русская культура в XVI в. Россия в конце XVI в. 

Последствия Опричнины и Ливонской войны. 

Предпосылки Смуты.  Правление Бориса Годунова. 

Самозванцы и казачьи бунты. Восстание 

Болотникова. Царь Василий Шуйский. Польско-

литовская и шведская интервенция. Освободительная 

борьба русского народа. П. Ляпунов, К. Минин, Д. 

Пожарский. Земский собор 1613 г. Начало правления 

династии Романовых. Политическое развитие России 

в XVII в. Михаил Федорович и патриарх Филарет. 

Царь Алексей Михайлович. Соборное уложение 1649 

г. Народные движения и восстания XVII в. 

Крестьянская война под предводительством Степана 

Разина.  Борьба за восстановление государственного 

единства русских земель. Воссоединение с 

Левобережной Украиной и его историческое 

значение. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Реформа патриарха Никона и ее последствия. 

Протопоп Аввакум. Толерантное восприятие 

специфики межкультурного разнообразия 

Московской Руси в XIV-XVII вв. с соблюдением 

этических и межкультурных норм с учетом 

социально-исторического и философского контекста. 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ СО ВРЕМЕН ПЕТРА I 

Тема 2.1. Российская империя в 

XVIII в. 

 

Правление Петра I. Усиление абсолютизма. 

Государственные и административные реформы 

Петра I. Внешняя политика. Азовские походы. 

Великое посольство 1697-1698 г Северный союз.  

Северная война.. Провозглашение Российской 

империи.   Смерть Петра I и проблема 

престолонаследия. Дворцовые перевороты. Внешняя 

политика России при преемниках Петра I. 
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Межкультурное разнообразие развития науки и 

культуры в первой половине XVIII века в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Екатерина II. Характер просвещенного абсолютизма 

в России Крестьянская война под предводительством 

Е. Пугачева Реформы Екатерина II. Внешняя 

политика Российской империи во второй половине 

XVIII в. Русско-турецкие войны. Присоединение к 

России Крыма.  Разделы Польши. Правление Павла I. 

«Учреждение об императорской фамилии». Внешняя 

политика. Последний дворцовый переворот. 

Культура и наука России второй половины XVIII в. 

 

Тема 2.2. Российская империя в XIX 

в. 

 

Александр I – эпоха смены ориентиров. 

Негласный комитет. Реформы 1801-1812 гг. М.М. 

Сперанский, его альтернатива развития России. 

Участие России в антифранцузских коалициях. 

Восточный вопрос. Добровольное присоединение к 

России Грузии, Азербайджана, Бесарабии. 

Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

Наполеон в Москве. Отступление французов. 

Заграничные походы русской армии. Венский 

конгресс. Образование «Священного союза».  

Общественное движение в 1812-1825 гг. 

Возникновение тайных обществ, их участники, 

программные документы. Восстание  декабристов и 

его историческое значение. Внутренняя политика 

России в годы правления Николая I. С.С. Уваров и 

теория «официальной народности». Бюрократизация 

государственного управления.  Основные 

направления внешней политики. Войны с Ираном и 

Турцией. Присоединение Восточной Армении. 

Россия и Греция. Польское восстание 1830-1831 гг. и 

борьба с революцией в Венгрии. Кавказская война.  

Общественное движение в России в 1825-1855 гг. 

Западники и славянофилы. Социалистические идеи 

А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, петрашевцев. Их 

взгляды на будущее России. Крымская война 1853-

1856 гг. Парижский мир. Культура и наука России в 

первой половины ХIХ века. Правление Александра II. 

Великие реформы 1860-1870-х гг. (крестьянская, 

судебная, земская, городская, финансовая, военная, 

цензурная, просвещения). Итоги и последствия 

реформ 1860-1870-х гг. М.Т Лорис-Меликов и его 

конституционный проект. Политический кризис 

1879-1881 гг. Убийство Александра II. Александр III 

и политика корректировки либеральных реформ. 

Политическая борьба и общественные движения в 

пореформенной России. Консерваторы, либералы и 

радикалы. Народничество и его политическая 

эволюция. Распространение марксизма в России.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Борьба за пересмотр условий Парижского мира. 
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Дальневосточная политика. Утрата Аляски и Курил. 

Помощь славянским народам. Роль России в их 

освобождении от турецкого ига. Русская культура и 

культура народов России во второй половине XIX 

века. Межкультурное разнообразие развития 

Российской империи в XIX в. в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Тема 2.3. Российская империя 

накануне и в  начале XX в. 

 

Россия на рубеже XIX и XX веков. Начало правления 

Николая II.  Реформы С.Ю. Витте. Обострение 

борьбы за сферы влияния и передел мира.. Русско-

японская война 1904-1905 гг. и поражение царизма.  

Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, 

движущие силы и этапы революции. Появление 

Советов. Манифест 17 октября 1905 г. Образование 

политических партий в России. Первая и вторая 

Государственные Думы. Поражение революции 1905-

1907 годов. Итоги и  значение первой русской 

революции. Третьеиюньская политическая система. 

Состав и деятельность III Государственной Думы. 

Столыпинская аграрная реформа и еѐ итоги. IV 

Государственная Дума. Политические партии в Думе. 

Предвоенный промышленный подъем. Внешняя 

политика России в 1907-1914 гг. Англо-русское 

соглашение 1907 г. и образование Тройственного 

согласия. Политика России на Балканах. Россия и 

Балканские войны. Первая мировая война 1914-1918 

гг. Противоборствующие стороны. Общественно-

политический кризис в условиях войны. 

Самодержавие и либеральная оппозиция. Создание 

параллельных структур власти. Земский и Городской 

союзы. Образование думского «Прогрессивного 

блока» и его программа. Назревание революционного 

кризиса. Культура России начала ХХ столетия. 

«Серебряный век» русской культуры. 

Межкультурное разнообразие развития Российской 

империи в нач. ХХв. в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ 

Тема 3.1. Российское государство в 

1917-1930 гг. 

 

Двоевластие после Февральской революции 1917 г. 

Апрельский, Июньский и Июльский кризисы 

Временного правительства. Позиция большевиков - 

курс на вооруженное восстание. Октябрьская 

революция 1917 г. Начало государственного 

строительства. Гражданская война и иностранная 

интервенция. Образование СССР. Компартия – 

вертикаль власти. Международные отношения. 

Борьба вокруг Брестского мира. Основные задачи 

внешней политики СССР: поиски выхода из мировой 

изоляции, курс на мировую революцию. Кризис 

политики «военного коммунизма» НЭП в СССР. 

Обострение внутрипартийной борьбы. Культ 

личности И.В.Сталина. Индустриализация. 

Источники индустриализации. Коллективизация. 
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Оформление тоталитаризма. Конституции СССР 1936 

г. Репрессии. Культурная революция на основе 

анализа философских и исторических фактов, оценки 

явлений культуры и социальных конфликтов в 

межкультурной коммуникации. 

 

Тема 3.2. Советский Союз в годы 2-

й мировой войны (1939-1945 гг.). 

Великая Отечественная война 

(1941-1945 гг.) 

 

Образование двух очагов войны на Дальнем 

Востоке и в Европе. Советские инициативы по 

созданию системы «коллективной безопасности». 

Мюнхенский сговор 1938г. Крах политики 

«умиротворения агрессора». Советско-германский 

пакт «Молотова-Риббентропа».  Идеология, культура 

и наука в межвоенный период на основе анализа 

философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры и социальных конфликтов в 

межкультурной коммуникации. Нападение 

фашистской Германии на Польшу. Начало 2-й 

мировой войны. Отношение СССР к начавшейся 

войне. Воссоединение Западной Украины и Западной 

Белоруссии с УССР и БССР. Советско-германские 

отношения в 1939 - первой половине 1941 гг. 

Дальнейшая экспансия Германии в Европе. 

Вторжение немецких войск в Данию, Норвегию, 

Бельгию, Голландию. Капитуляция 

Франции.Вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в 

состав СССР. Двусторонний советско-японский 

договор о нейтралитете. СССР накануне Великой 

Отечественной войны, его экономический и военный 

потенциал.  Нападение фашистской Германии на 

Советский Союз. Основные периоды и сражения 

Великой Отечественной войны. Причины неудач 

Красной Армии в начальный период войны. 

Перестройка страны на военный лад. Операция 

«Тайфун» - наступление немецко-фашистских войск 

на Москву. Разгром немцев под Москвой и его 

историческое значение.  Военные поражения СССР 

весной и летом 1942 г. Приказ № 227. 

Сталинградская битва и ее военно-политическое 

значение. Сражение на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Переход стратегической инициативы к советскому 

командованию.  Соотношение сил к началу 1944 г. 

Высадка союзников на юге Франции. Военные 

действия на Восточном фронте летом 1944 г. 

Операция «Багратион». Освобождение Прибалтики и 

Заполярья. Изгнание врага с советской территории и 

освобождение Центральной и Юго-Восточной 

Европы. Берлинская операция. Капитуляция 

Германии.  Вступление СССР в войну с Японией. 

Разгром Квантунской армии и окончание второй 

мировой войны. Внешняя политика СССР в годы 

Великой Отечественной. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Проблема открытия 

второго фронта. Тегеранская, Ялтинская и 
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Потсдамская конференции. Историческое значение 

принятых решений для послевоенного устройства 

мира. Советская наука, литература, культура, 

искусство в годы войны, их вклад в Победу. 

Всемирно-историческое значение и цена победы 

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Тема 3.3. Советское государство в 

послевоенный период (1945-1991 г) 

 

Переход СССР к мирному строительству. 

Восстановление народного хозяйства. Реорганизация 

в партийно-государственной системе после войны. 

XIX съезд партии.Холодная война и атомное 

противостояние. Складывание новых военно-

политических блоков.  Смерть И.В. Сталина. 

«Хрущевская оттепель». ХХ съезд партии. 

Обострение отношений СССР и США в начале 1960-

х гг. Берлинский и Карибский кризисы. Договор об 

ограничении ядерных испытаний 1963 г. Смещение 

Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин. Оценки 

политического курса Л.И. Брежнева. Первые попытки 

изменения этого курса. Ю.В. Андропов. Появление 

идеи перестройки. Избрание М. Горбачева 

Генеральным секретарем ЦК КПСС. Курс на 

перестройку общества. Концепция ускорения 

социально-экономического развития СССР. 

Политический плюрализм. Съезд народных 

депутатов. Введение института президентства в 

СССР. Объявление о суверенитете России. 

Президентство в РСФСР. Ново-Огаревский план 

переустройства единого государства. События 19-21 

августа 1991 г. в Москве. Беловежское соглашение 

глав России, Украины, Белоруссии о выходе из 

СССР. Содружество независимых государств (СНГ). 

Внешняя политика СССР в 1965-1991 гг. 

Хельсинский процесс. Отношения СССР со странами 

социалистического лагеря. СССР и КНР. Политика 

советского руководства в отношении стран «третьего 

мира». Движение неприсоединения. Ввод советских 

войск в Афганистан: причины и последствия. 

Советско-американская конфронтация в первой 

половине 1980 годов. «Новое мышление» М. 

Горбачева. Советско-американское сотрудничество. 

Отечественная культура во второй половине XX века. 

Межкультурное разнообразие Советского 

государства и общества в послевоенный период 

(1945-1991 г) в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 

Тема 3.4. Россия в 1990-х гг. и 

начале XXI в. 

 

Политическое реформирование страны в 

конце 1980 – начале 1990-х гг. Экономические 

реформы Е.Т.Гайдара. «Шоковая терапия». Создание 

рыночных структур. Приватизация государственных 

предприятий Противоречия и особенности 

демократизации. События 3-4 октября 1993 г. 
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Конституционная реформа.  Создание новых 

властных структур, распределение полномочий 

между законодательной и исполнительной властью, 

центром и субъектами федерации.  Национальная 

политика новой российской власти. Проблема 

соотечественников, оставшихся в странах т 

«ближнего зарубежья». Борьба с местным 

сепаратизмом. Конфликт в Чечне. Террористические 

атаки в республиках Северного Кавказа, Москве, 

других городах России. Новые явления в экономике 

страны. Дефолт 1998 г. Добровольная отставка 

президента Б.Н.Ельцина. Межкультурное 

разнообразие Российского государства и общества в 

начале XXI в.  в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. Президентство 

В.В.Путина. Политика по укреплению вертикали 

власти. Социальная политика. Приоритетные 

национальные проекты (медицина, образование, 

жилищное строительство, с/ хозяйство). Мировой 

экономический кризис и его последствия для России. 

Избрание Президентом России Д.А. Медведева. 

Проблемы выхода из кризиса. Продолжение 

политических реформ. Реформирование силовых 

структур. Идея модернизации страны. Выборы 2012г. 

Второе президентство В.В. Путина. Поворот во 

внешней политике. Россия и «Единая» Европа. 

Отношения с ЕС. Проблемы и перспективы 

отношений России со странами СНГ. Российско-

белорусского сближения. Отношения с Грузией.  

Россия и страны Азии. Стратегическое партнерство и 

экономическое сотрудничество. Международные 

проблемы азиатского региона и роль России в их 

урегулировании. Геополитические интересы России в 

Африке и Латинской Америки. Экономическое и 

военное сотрудничество. Политические 

альтернативы. Усиление всемирной 

террористической угрозы. Россия и США. Роль 

России в развитии международного туризма.  

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

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

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
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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 еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт 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 
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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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Место и роль России во всемирной истории. 

2. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции. 

Периодизация всемирной истории. 

3. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция, теория 

постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный 

подходы (концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.). 

4. Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. 

5. Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей. 

6. Монголо-татарское нашествие и его влияние на развитие Руси. 

7. Борьба русского народа против иноземных завоевателей. 

8. Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство. 

9. Россия и ее соседи в начале XVII в. 

10. Причины и последствия Смутного времени в России. 

11. Первое и второе ополчение. 

12. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века. 

13. Основные направления внешней политики России в XVII веке. 

14. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти. 

15. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине XVII 

веке в отечественной историографии. 

16. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение». 

17. Основные причины народных восстаний в XVII в. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
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1. Россия и ее соседи в начале XVII в. 

2. Причины и последствия Смутного времени в России. 

3. Первое и второе ополчение. 

4. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века. 

5. Основные направления внешней политики России в XVII веке. 

6. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти. 

7. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине XVII 

веке в отечественной историографии. 

8. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение». 

9. Основные причины народных восстаний в XVII в. 

10. Исторические предпосылки российской модернизации. 

11. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 

12. Период дворцовых переворотов. 

13. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  

14. Формирование крепостнической системы. 

15. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития. 

16. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 

17. М. М. Сперанский: судьба реформатора в России. 

18. Причины, ход и последствия Крымской войны. 

19. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй половине ХIХ 

в. 

20. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  

21. Реформы в области государственного управления и самоуправления в оценках 

историков. 

22. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 

23. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 

24. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: 

сущность, итоги, последствия. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История России» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

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 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

умения 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  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 



 

 22 

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. Объѐм презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объѐм 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. Объѐм 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 обобщѐнных 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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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. Предмет и задачи логики 

Тема 1.1. Логика как наука. Логика 

и язык. 
 

Объект и предмет изучения логики: логика как 

наука о законах и формах правильного мышления. 

Логика и язык. Язык как знаковая система. Основные 

функции языка с точки зрения логики. Естественные 

и искусственные языки. Логические категории языка. 

Категории истинности и правильности как различные 

категории в логике. Понятие логической формы и 

формальной логики. Содержание и форма мышления. 

Основные логические формы теоретического 

исследования: понятие, суждение, умозаключение. 

Логико-методологические формы научного познания: 

доказательство и опровержение, проблема, гипотеза, 

теория. Основные этапы истории логики как науки. 

Понятие классической и неклассической логики. 

Основные черты традиционной логики. Понятия 

символической (математической), формальной и 

диалектической логики. Основные тенденции в 

развитии современной логики.  

Тема 1.2. Понятие как форма 

мышления. Категория имени в 

современной логике 

 

Понятие как форма отражения действительности. 

Основные логические приемы образования понятий в 

мышлении. Понятие и предмет. Категория имени в 

логике: понятие как общее имя с относительно ясным 

содержанием и объемом. Содержание и объем имени. 

Операции ограничения и обобщения. Закон обратной 
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пропорциональности между содержанием и объемом. 

Виды имен по содержанию и объему. Отношения 

между именами. Сравнимость (равнозначность, 

пересечение, подчинение, исключение) и 

несравнимость. Неточные имена, парадоксы 

неточных имен. Неясные понятия, многозначность 

естественного языка. Искусство определения. 

Важность логически правильных определений в 

мышлении, функции определений. Сущность и 

структура определения. Виды определений: явные и 

неявные. Реальные и номинальные определения. 

Определение через род и видовое отличие и его 

разновидности (генетическое, сущностное, 

функциональное, структурное). Правила определения 

и возможные ошибки. Деление понятий как 

логическая операция. Виды деления и сходные с ним 

процедуры. Классификация как особый вид деления. 

Ловушки классификации. Специфика типологии. 

Основные правила деления 

Тема 1.3. Суждение как форма 

мышления. Категория 

высказывания в современной 

логике 

 

Понятие высказывания. Виды высказываний 

(описательные и оценочные). Неопределенные 

высказывания. Бессмысленные высказывания. 

Единство и различие категорий высказывание, 

суждение, предложение. Общая характеристика 

суждения как формы мышления. Истинностное 

значение как главная логическая характеристика 

суждения. Структура суждений. Простые и сложные 

суждения. Простые суждения: структура, 

особенности логического исследования. Виды 

простых суждений по типу предиката: атрибутивные, 

реляционные, экзистенциальные. Классификация 

простых суждений по качеству: утвердительные и 

отрицательные. Классификация простых суждений 

по количественным характеристикам субъекта: 

общие, частные, единичные. Объединенная 

классификация простых категорических суждений по 

качеству и количеству и ее практическое применение 

в формальной логике. Распределенность терминов в 

простом суждении. Отношения между простыми 

суждениями. Логическая операция отрицания 

простых суждений. Особенности логической формы 

сложных высказываний. Виды сложных 

высказываний: конъюнктивные, дизъюнктивные, 

импликативные, эквивалентные. Слабая и сильная 

дизъюнкция. Условия истинности сложных 

высказываний (табличный метод). Отношения между 

сложными суждениями: сравнимые и несравнимые, 

совместимые и несовместимые. Логическая операция 

отрицания сложных суждений. Модальные 
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высказывания как форма мышления. Особенности 

истинности модальных высказываний. Основные 

группы модальных понятий (логические, физические, 

теоретико-познавательные, нормативные, оценочные) 

и их особенности. 

Тема 1.4. Умозаключение как 

форма мышления. Категория 

рассуждения в современной логике  

Умозаключение как форма мышления: функции, 

структура. Понятие логического следования. Общие 

условия правильности умозаключений. Типология 

умозаключений. Дедуктивные и индуктивные 

умозаключения. Типы дедуктивных выводов: 

непосредственные и опосредованные, зависящие от 

субъектно-предикатной структуры суждений и 

основанные на логической связи между суждениями. 

Простой категорический силлогизм как форма 

мышления: аксиома, общие правила, фигуры и 

модусы. Сложные, сокращенные и 

сложносокращенные силлогизмы. Дедуктивные 

умозаключения из сложных высказываний: чисто 

условные, условно-категорические, разделительно-

категорические, условно-разделительные. Логическая 

природа индукции. Различия в традиционной и 

современной трактовках индукции. Разновидности 

индукции. Неполная (популярная) и полная 

индукция. Понятие математической индукции. 

Селекционная индукция. Индуктивные методы 

установления причинных связей: метод сходства, 

метод различия, метод остатков, метод 

сопутствующих изменений и др. Возможные 

логические ошибки и условия повышения 

вероятности вывода. Особенности умозаключений по 

аналогии. Условия состоятельности выводов по 

аналогии. Аналогия предметов и аналогия 

отношений. Строгая и нестрогая аналогия 

РАЗДЕЛ 2. Логика и основные законы логики  

 

Тема 2.1. Логика вопросов и 

ответов. 

 

Роль вопросно-ответного мышления в практике 

человеческого общения. Вопрос как форма 

мышления. Вопрос и суждение. Вопрос и 

предложение. Виды вопросов: определенные и 

неопределенные, открытые и закрытые, логически 

корректные и некорректные, простые и сложные, 

уточняющие и восполняющие и др. Различия в 

этической и логической некорректности вопросов. 

Проблема как особый вид вопроса. Ответ как форма 

мышления. Виды ответов. Правильная и ошибочная 

постановка вопросов и формулировка ответов. Метод 

упрощения вопроса. Понятие о правильном ответе. 

Логические принципы правильного построения 

ответа 

Тема 2.2. Логические основы 

аргументации 

Понятие, состав, структура и субъекты аргументации. 

Аргументация и доказательство. Способы 

аргументации. Прямое и косвенное обоснование 

тезиса. Дедуктивное, индуктивное и традуктивное 
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обоснование. Апагогическое и разделительное 

обоснование. Критика как компонент аргументации. 

Форма выражения критики: явная и неявная. 

Конструктивная, деструктивная, смешанная критика. 

Правила и ошибки в аргументации. Паралогизмы и 

софизмы. Правила и ошибки по отношению к тезису: 

определенность и неизменность тезиса. Правила и 

ошибки по отношению к аргументам: достоверность, 

автономное от тезиса обоснование, 

непротиворечивость, достаточность. Правила и 

ошибки демонстрации. Понятие мнимого следования. 

Возможные логические уловки (аргумент к силе, 

аргумент к невежеству, аргумент к выгоде, аргумент 

к здравому смыслу, аргумент к авторитету и др.). 

Поля аргументации: понятие и состав. Основные 

принципы согласования полей аргументации: 

несовместимость тезиса и антитезиса, согласование 

способов аргументации, согласование 

фундаментальных позиций. Полемика как тип 

общения. Виды полемических процессов. Логические 

и логико-психологические приемы и средства 

ведения полемики. 
Тема 2.3. Неклассическая логика. 

 

Основные этапы истории неклассической логики. 

Основные идеи интуиционизма. Понятие 

многозначной логики. Важнейшие особенности 

модальной логики. Логика и этика: возможность 

рационального обоснования нравственных норм. 

Логика и право. Теория логического следования, 

логика квантовой механики, паранепротиворечивая 

логика, логика причинности, логика изменения как 

разделы неклассической логики. Проблема единства 

логики как науки. 
Тема 2.4. Общие принципы 

правильного мышления. Основные 

законы логики. 

 

Понятие логического закона. Основные и неосновные 

законы логики. Основные законы формальной 

логики: закон тождества, закон непротиворечия, 

закон исключенного третьего, закон достаточного 

основания. Основные методологические принципы 

диалектической логики: принцип объективности 

рассмотрения, принцип всесторонности, принцип 

историзма. Законы неклассической логики. 

 

Тема 2.5. Проблема, гипотеза, 

теория как формы развития знания. 

 

Понятие проблемы: сущность и виды. Понятие 

гипотезы. Виды гипотез: описательные и 

объяснительные, общие и частные. Конкурирующие 

гипотезы. Условия отбора гипотез. Построение 

гипотезы и этапы ее развития. Способы 

подтверждения и доказательства гипотез. Прямое и 

косвенное доказательство гипотез. Опровержение 

гипотез. Теория как система научных знаний. 

Описательные и логически систематизированные 

теории. Эмпирические теории. Роль логики как науки 

в развитии, обосновании и систематизации научных 

знаний. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

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

чтобы в еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделам 1-2 

1. Охарактеризуйте основные значения термина «логика». Под влиянием каких 

важнейших факторов происходит формирование и дальнейшее развитие логики как науки? 

2. Дайте определения понятий объект и предмет науки. Охарактеризуйте кратко объект 

и предмет изучения логики. Поразмыслите самостоятельно, чем, по-Вашему, отличается 

логика от других наук, изучающих мышление, таких, например, как психология, 

психофизиология, лингвистика, кибернетика, общая философия? 

3. В каких основных формах протекает мышление? Что такое логическая форма? Чем 

отличаются вопросы от суждений? 

4. Что такое язык и речь? Какие языки мы называем естественными и искусственными? 

Приведите примеры естественных и искусственных языков? Почему искусственные языки 
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более эффективны для выявления логической формы? Какие важнейшие искусственные языки 

использует логика? 

5. Чем правильность мышления отличается от его истинности? Приведите свои 

примеры истинных суждений и правильных умозаключений. Почему понятия не могут быть 

ни правильными, ни истинными? Могут ли быть правильными или неправильными вопросы? 

Почему? 

6. Каковы основные условия правильности умозаключений? Приведите свои примеры, 

иллюстрирующие эти правила. Что означает, что умозаключение носит вероятностный 

характер? Приведите собственные примеры вероятностных умозаключений. Попытайтесь 

обосновать, почему эти выводы носят вероятностный характер. 

7. Охарактеризуйте кратко важнейшие вехи в развитии логики как науки и 

исследовательские завоевания крупнейших ученых-логиков. 

8. Охарактеризуйте связь понятия как формы мышления и слова. Почему значения этих 

терминов не совпадают. Какие слова не являются понятиями? Почему? В каком отношении 

находятся термины «понятие» и «имя»? Почему это не одно и то же?  

9. Что такое содержание и объем понятия? Как они связаны между собой? Приведите 

свои примеры действия соответствующего закона? Что такое круги Эйлера, диаграммы 

Венна?  

10. Почему крайне важно четко определять понятия? Охарактеризуйте важнейшие 

правила определения понятий и наиболее типичные ошибки в определениях. Попытайтесь 

привести здесь свои примеры.  

11. Что такое реальные и номинальные определения? Приведите свои примеры 

контекстуальных и остенсивных определений. Подумайте, в каких случаях допускается 

использование определений через отношение к своей противоположности, если существует 

правило: нельзя давать определение положительных понятий только через отрицание?  

12. Дайте определения и приведите свои примеры т.н. генетических, сущностных, 

функциональных, структурных определений.  

13. Какие понятия в логике считаются сравнимыми и несравнимыми? Охарактеризуйте 

основные виды совместимости и несовместимости понятий. Приведите свои примеры.  

14. Каковы основные виды понятий? Приведите свои примеры того, что одно и то же 

понятие может быть и собирательным и несобирательным в зависимости от контекста.  

15. Каковы наиболее важные правила деления понятий и наиболее типичные ошибки? 

В чем заключается отличие между видами и типами? В каком специфическом смысле 

используется термин «классификация» в логике?  

16. Что такое вопрос как форма мышления? Всякое ли вопросительное предложение 

выражает собой вопрос? Почему с точки зрения формальной логики ответ представляет собой 

суждение? 

17. Что такое базис вопроса? 

18. Каковы основные виды вопросов? Чем понятие логической некорректности 

вопросов отличается от их этической некорректности? Могут ли они совпадать? Каковы 

основные виды логической некорректности? 

19. Чем понятие «сложный вопрос» отличается от термина «трудный вопрос»? Каковы 

основные виды логически сложных вопросов? 

20. Преобразование простых категорических суждений: превращение, обращение, 

противопоставление предикату. 

21. Простой категорический силлогизм: состав и общие правила. 

22. Сокращенные, сложные и сложносокращенные силлогизмы. 

23. Условные и разделительные силлогизмы. 

24. Энтимемы. Правила их восстановления. 

25. Умозаключение по аналогии и его виды. 

26. Дедуктивные умозаключения и их виды. 

27. Индуктивные и традуктивные умозаключения. 

28. Основные законы формальной логики. 
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29. Логические основы аргументации. Состав, правила и ошибки аргументации 

30. Понятие и виды гипотез. 

31. Аксиома и общие правила простого категорического силлогизма. 

32.  «Логический квадрат». Особенности непросредственных умозаключений по 

«логическому квадрату». 

33. Процедуры, сходные с определением: описание характеристика, сравнение и др. 

34. Классификация. Типология. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Логика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 
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положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, 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 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
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1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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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. Объѐм 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. Объѐм 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. Объѐм 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 
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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 обобщѐнных 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

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); 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, 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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
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дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные 

требования и содержание 

Структура, требования и основное содержание 

общевоинских уставов. Права военнослужащих. 

Общие обязанности военнослужащих. Воинские 

звания. Единоначалие. Начальники и подчиненные. 

Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок 

отдачи и выполнение приказа. Воинская вежливость 

и воинская дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и 

суточный наряд. 

 

 

Размещение военнослужащих. Распределение 

времени и внутренний порядок. Суточный наряд 

роты, его предназначение, состав. Дневальный, 

дежурный по роте. Развод суточного наряда. 

Тема 3. Общие положения Устава 

гарнизонной и караульной службы. 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной 

службы. Обязанности разводящего, часового. 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема 4. Строевые приемы и 

движение без оружия. 

 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для 

управления строем. Команды и порядок их подачи. 

Обязанности командиров, военнослужащих перед 

построением и в строю. Строевой расчет. Строевая 
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стойка. Выполнение команд: "Становись", 

"Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться". 

Повороты на месте. Строевой шаг. Движение 

строевым шагом. Движение строевым шагом в 

составе подразделения. Повороты в движении. 

Движение в составе взвода. Управление 

подразделением в движении. 

 РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Тема 5. Основы, приемы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия. 

 

Требования безопасности при обращении со 

стрелковым оружием. Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема 6. Назначение, боевые 

свойства, материальная часть и 

применение стрелкового оружия, 

ручных противотанковых 

гранатометов и ручных гранат. 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок 

сборки разборки АК-74 и РПК-74. Назначение, 

состав, боевые свойства и порядок сборки разборки 

пистолета ПМ. Назначение, состав, боевые свойства 

РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная 

часть ручных гранат. Сборка разборка пистолета ПМ 

и подготовка его к боевому применению. Сборка 

разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому 

применению. Снаряжение магазинов и подготовка 

ручных гранат к боевому применению. 

Тема 7. Выполнение упражнений 

учебных стрельб из стрелкового 

оружия. 

 

Требования безопасности при организации и 

проведении стрельб из стрелкового оружия. Порядок 

выполнения упражнения учебных стрельб. Меры 

безопасности при проведении стрельб и проверка 

усвоения знаний и мер безопасности при обращении 

со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 

курса стрельб из стрелкового оружия. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Тема 8. Вооруженные Силы 

Российской Федерации их состав и 

задачи. Тактико-технические 

характеристики (ТТХ) основных 

образцов вооружения и техники ВС 

РФ. 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав 

и задачи. Назначение, структура мотострелковых и 

танковых подразделений сухопутных войск, их 

задачи в бою. Боевое предназначение входящих в них 

подразделений. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового 

боя. 

 

Сущность современного общевойскового боя, его 

характеристики и виды. Способы ведения 

современного общевойскового боя и средства 

вооруженной борьбы. 

Тема 10. Основы инженерного 

обеспечения. 

 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения 

частей и подразделений. Назначение, классификация 

инженерных боеприпасов, инженерных заграждений 
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и их характеристики. Полевые фортификационные 

сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища. 

Тема 11. Организация воинских 

частей и подразделений, 

вооружение, боевая техника 

вероятного противника. 

Организация, вооружение, боевая техника 

подразделений мпб и тб армии США. Организация, 

вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб 

армии Германии 

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

Тема 12. Ядерное, химическое, 

биологическое, зажигательное 

оружие. 

 

Ядерное оружие. Средства их применения. 

Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, 

технику и фортификационные сооружения. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), 

их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека. Боевые состояния, средства 

применения, признаки применения ОВ, их стойкость 

на местности. Биологическое оружие. Основные 

виды и поражающее действие. Средства применения, 

внешние признаки применения. Зажигательное 

оружие. Поражающие действия зажигательного 

оружия на личный состав, вооружение и военную 

технику, средства и способы защиты от него. 

Тема 13. Радиационная, химическая 

и биологическая защита. 

 

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. 

Мероприятия специальной обработки: дегазация, 

дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. 

Цели и порядок проведения частичной и полной 

специальной обработки. Технические средства и 

приборы радиационной, химической и биологической 

защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок 

их использования. Подгонка и техническая проверка 

средств индивидуальной защиты. 

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

Тема 14. Местность как элемент 

боевой обстановки. Измерения и 

ориентирование на местности без 

карты, движение по азимутам. 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы 

ориентирования на местности без карты. Способы 

измерения расстояний. Движение по азимутам. 

 

Тема 15. Топографические карты и 

их чтение, подготовка к работе. 

Определение координат объектов и 

целеуказания по карте. 

 

Геометрическая сущность, классификация и 

назначение топографических карт. Определение 

географических и прямоугольных координат 

объектов по карте. Целеуказание по карте. 
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РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тема 16. Медицинское обеспечение 

войск (сил), первая медицинская 

помощь при ранениях, травмах и 

особых случаях. 

 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего 

обеспечения войск. Обязанности и оснащение 

должностных лиц медицинской службы тактического 

звена в бою. Общие правила оказания самопомощи и 

взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и 

травмах. Первая помощь при поражении 

отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами. Содержание мероприятия доврачебной 

помощи. 

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема 17. Россия в современном 

мире. Основные направления 

социально-экономического, 

политического и военно-

технического развития страны. 

 

Новые тенденции и особенности развития 

современных международных отношений. Место и 

роль России в многополярном мире. Основные 

направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития 

Российской Федерации. Цели, задачи, направления и 

формы военно-политической работы в 

подразделении, требования руководящих 

документов. 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема 18. Военная доктрина 

Российской Федерации. 

Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной 

службы. 

 

Основные положения Военной доктрины Российской 

Федерации. Правовая основа воинской обязанности и 

военной службы. Понятие военной службы, ее виды и 

их характеристики. Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

 

  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

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

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
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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 еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт 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 
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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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Караул и его назначение. 

18. Обязанности разводящего 

19. Обязанности часового. 

20. Внутренний порядок в караулах. 

21. Организация и несение караульной службы. 

22. Организация и несение гарнизонной службы. 

23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, 

аэропорта). 

24. Обязанности военного патруля. 
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Строй и его элементы.  

2. Виды строя.  

3. Сигналы для управления строем.  

4. Команды и порядок их подачи.  

5. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

6. Строевой расчет.  

7. Строевая стойка.  

8. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться".  

9. Повороты на месте.  

10. Строевой шаг.  

11. Движение строевым шагом.  

12. Движение строевым шагом в составе подразделения.  

13. Повороты в движении.  

14. Движение в составе взвода.  

15. Управление подразделением в движении. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

3. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  

4. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74.  

5. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

6. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  

8. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

9. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

10. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению.  

11. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового 

оружия.  

12. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

13. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер 

безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

14. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

15. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

17. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

2. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  

3. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  

4. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ.  

5. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  
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6. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы.  

7. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

8. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  

9. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища.  

10. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США.  

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

2. Ядерное оружие. Средства его применения.  

3. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, 

вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

4. Химическое оружие.  

5. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм 

человека.  

6. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на 

местности.  

7. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, 

внешние признаки применения.  

8. Зажигательное оружие.  

9. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и 

военную технику, средства и способы защиты от него.  

10. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты.  

11. Мероприятия специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, 

санитарная обработка.  

12. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  

13. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической защиты.  

14. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

15. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

     Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

16. 1. Местность как элемент боевой обстановки.  

17. 2. Способы ориентирования на местности без карты.  

18. 3. Способы измерения расстояний.  

19. 4. Движение по азимутам.  

20. 5. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических 

карт.  

21. 6. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

22. 7. Целеуказание по карте. 

         Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

23. 1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

24. 2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы 

тактического звена в бою.  

25. 3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

26. 4. Первая помощь при ранениях и травмах.  

27. 5. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, 

бактериологическими средствами.  

28. 6. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  

2. Место и роль России в многополярном мире.  

3. Основные направления социально-экономического, политического и военно-

технического развития Российской Федерации.  

4. Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, 

требования руководящих документов. 
 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  

2. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  

3. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  

4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы военной подготовки» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
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разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  



 

 18 

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
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практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  



 

 20 

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. Объѐм 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. Объѐм 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. Объѐм 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 обобщѐнных 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, 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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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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). 



 

 26 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета факультета на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.08.2020 № 970 

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 

Заведующий кафедрой 

 В.В. Сазонова 

11 апреля 2023 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки  

39.03.02 Социальная работа  
 

Направленность (специализация) 

Социальная работа с различными группами населения 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

 

Очно-заочная 

 

 

 

 

 

Москва 2023 



 

 2 

 

Методические материалы  дисциплины (модуля) «Историческая политика и 

историческая память» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки  39.03.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 05.02.2018 № 76, учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

бакалавриата  по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (далее – «ОПОП»). 

 

Методические материалы дисциплины «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» разработана заведующим кафедрой инклюзивных социальных групп В.В. 

Сазоновой.  

Методические материалы  дисциплины обсуждены и утверждены Ученого совета факультета 

политических и социальных наук Протокол № 11 от «26» апреля 2023 года  

 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат педагогических наук 
 

 

В.В. Сазонова 

 (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

   

Региональная благотворительная 

общественная организация «Центр 

лечебной педагогики»  

И.С. Двукраева 

 (подпись)  

 

ГБОУ Школа 2031, учитель-дефектолог и 

куратор службы психолого-

педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

О.Б. Дудко 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к 

утверждению:  

д.псх.н., профессор кафедры 

инклюзивных социальных групп РГСУ 

 

 

С.Н. Сорокоумова 

 (подпись)  

 

 

МБОУ ―Образовательный центр 

―Созвездие‖ (г. Красногорск), директор  

 

 

 

 

 

С.Н. Сюрин 

 (подпись)  
 



 

 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) ................................................................................................................................................ 8 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ .............................................. 10 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ................................. 20 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................. 20 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .............. 21 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .............. 22 

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) ................................................... 73 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ........................................................................................................................................ 73 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ............................................................................................ 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 
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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. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РФ  

Тема 1.1. Социальная 

политика РФ и инклюзивное 

общество 

 

Особенности социальной политики РФ в отношении 

к инклюзии. Характеристики социальной политики 

РФ в инклюзивном обществе. Социальная сфера 

инклюзивного общества. Принципы, на которые 

опирается социальная политика в отношении 

инвалидов. Государственная политика в отношении 

инвалидов. Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе. Задачи государства в выстраивании 

инклюзивного общества. Основной перечень 

гарантий в инклюзивном обществе, которые 

определены ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ». Проведение реабилитационных мероприятий. 

Основные направления реабилитации лиц с ОВЗ. 

Реализация основных направлений реабилитации лиц 

с ОВЗ. Предоставление технических средств 

реабилитации и услуг. Оказание медицинской 

помощи. Обеспечение беспрепятственного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры. Мероприятия 

по обеспечению доступа к объектам социальной 

инфраструктуры в инклюзивном обществе. 

Обеспечение жилой площадью и льготами. 

Воспитания и обучение детей-инвалидов. Гарантии 

государства в области воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. Образование лиц с ОВЗ. Политика государства 
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в сфере образования граждан с ОВЗ. Обеспечение 

занятости. Мероприятия, способствующие 

повышению конкурентоспособности граждан с ОВЗ 

на рынке труда в инклюзивном обществе. Содействие 

в организации досуга инвалидов. Социальное 

обеспечение инвалидов. Социально-бытовое 

обслуживание. Формы социального обслуживания 

лиц с ОВЗ. 
Тема 1.2. Формы социального 

обслуживания 

 

 

Перечень форм социального обслуживания лиц с 

особыми возможностями здоровья. Стационарное 

социальное обслуживание. Стационарные 

учреждения социального обслуживания. 

Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в домах-

интернатах общего типа.  Особенности 

сопровождения лиц с ОВЗ в специальных домах-

интернатах. Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в 

психоневрологических интернатах. Особенности 

сопровождения лиц с ОВЗ в реабилитационных 

центрах. Функции реабилитационного центра для 

инвалидов молодого возраста. Подразделения 

реабилитационного центра. Особенности 

сопровождения лиц с ОВЗ в домах-интернатах 

интенсивного типа.  Особенности сопровождения лиц 

с ОВЗ в геронтологическом центре. 

Полустационарное социальное обслуживание. 

Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в условиях 

полустационарного социального обслуживания. 

Особенности функционирования социально-

реабилитационного центра. Особенности 

функционирования центра дневного пребывания 

граждан. Особенности срочного социального 

обслуживания. Особенности сопровождения лиц с 

ОВЗ в условиях срочного социального обслуживания. 

Социальное обслуживание на дому. Особенности 

сопровождения лиц с ОВЗ в условиях социального 

обслуживания на дому. Формы осуществления 

социальной работы с лицами с ОВЗ по месту 

жительства. Социально-консультативные пункты 

помощи лицам с особыми возможностями здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Тема 2.1.  Особенности социальной 

диагностики в социальной работе, 

направленной на реализацию 

возможностей лиц с ОВЗ в 

инклюзивном обществе. 

 

 

Технологии социальной работы с гражданами с 

особыми возможностями здоровьями. Содержание 

основных технологий социальной работы, 

нацеленные на обеспечение реализации 

возможностей для лиц с ОВЗ. Понятие «социальная 

реабилитация». Понятие «социальная адаптация». 

Понятие «социальная терапия». Понятие «социальная 

диагностика». Значение социальной диагностики в 

обеспечении реализации лицом с ОВЗ возможностей 

в инклюзивном обществе. Потенциал социальной 
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диагностики в обеспечении реализации 

возможностей в инклюзивном обществе лицам с 

ОВЗ. Способы, нацеленные на анализ проблем 

индивида в социальной работе. Основные этапы 

социальной диагностики. Программа социальной 

диагностики индивида. Содержание программы 

социальной диагностики лиц с особыми 

возможностями здоровья. Основные критерии 

развития социальных умений и навыков индивида с 

ОВЗ. Категории жизнедеятельности как основные 

критерии оценки социальных умений и навыков. 

Виды наблюдений в социальной диагностике. Метод 

обследования жилищно-бытовых условий 

местожительства лиц с ОВЗ. 

 

Тема 2.2.  Особенности 

социального консультирования в 

социальной работе, направленной 

на реализацию возможностей лиц с 

ОВЗ в инклюзивном обществе 

 

Технологии социального консультирования граждан 

с особыми возможностями здоровья. Содержание 

технологии социального консультирования лиц с 

ОВЗ. Задачи социального консультирования лиц с 

ОВЗ. Соотношение уровней консультирования: 

содержательный и психологический. Рефлексивное 

консультирование граждан с особыми 

возможностями здоровья. Проективное 

консультирование граждан с особыми 

возможностями здоровья. Особенности проективного 

консультирования в социальной работе. Особенности 

технологического консультирования в социальной 

работе. Прогностическое консультирование граждан 

с особыми возможностями здоровья. Принципы 

социального консультирования. Основные этапы 

контактного социального консультирования. 

Подготовительный этап консультирования. Основной 

этап консультирования. Заключительный этап 

консультирования. Организационные моменты 

социального консультирования. Организационные 

условия, которые необходимы для проведения 

эффективного социального консультирования. 

Особенности проведения телефонного социального 

консультирования. 

Тема 2.3.  Особенности 

социальной реабилитации в 

социальной работе, направленной 

на реализацию возможностей лиц с 

ОВЗ в инклюзивном обществе  

 

Технологии социальной реабилитации граждан с 

особыми возможностями здоровья. Особенности 

адаптации в социальной реабилитации инвалидов. 

Социально-бытовая адаптация. Социально-средовая 

ориентация. Формы социокультурной реабилитации 

инвалидов. Особенности социально-психологической 

реабилитации. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спорт. Основные этапы социальной 

реабилитации лиц с ОВЗ 

Тема 2.4. Особенности 

терапии в социальной работе, 

направленной на реализацию 

возможностей лиц с ОВЗ в 

инклюзивном обществе 

Технологии социальной терапии граждан с особыми 

возможностями здоровья в социальной 

реабилитации. Приемы социальной терапии в 

социальной реабилитации лиц с ОВЗ. Методы 

социальной терапии в социальной реабилитации лиц 
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 с ОВЗ. Арт-терапия в социальной терапии в 

социальной реабилитации лиц с ОВЗ. Методы арт-

терапии в социальной реабилитации лиц с ОВЗ. 

Сказкотерапия в социальной терапии в социальной 

реабилитации лиц с ОВЗ. Приемы работы со сказкой 

в социальной терапии. Структура занятий по 

сказкотерапии в рамках социальной реабилитации 

лиц с ОВЗ. Трудовая терапия в социальной терапии в 

социальной реабилитации лиц с ОВЗ. Методы 

проведения трудовой терапии в социальной 

реабилитации. Основные этапы занятия в социальной 

реабилитации лиц с ОВЗ. 

 

 

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 
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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 еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
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- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- 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 даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
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1. Как Вы понимаете, что такое инклюзивное общество?  

2. Выпишите особенности социальной политики РФ в отношении инклюзии. 

3. Опишите принципы социально политики в инклюзивном обществе. 

4. Опишите особенности реализации возможностей в инклюзивном обществе. 

5. Выделите задачи государства в выстраивании инклюзивного общества. 

6. Основной перечень гарантий в инклюзивном обществе, которые определены в 

федеральных законах. 

7. Особенности проведения реабилитационных мероприятий. Основные направления 

реабилитации с ОВЗ. 

8. Реабилитация основных направлений реабилитации инвалидов с ОВЗ. 

9. Предоставление технических средств реабилитации и услуг. 

10. Особенности индивидуальной программы реабилитации инвалидов. 

11. Оказание медицинской помощи и обеспечение беспрепятственного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры. 

12. Особенности обеспечения жилой площадью и льготами. 

13. Опишите гарантии государства в области воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

14. Опишите политику государства в сфере образования граждан с ОВЗ. 

15. Мероприятия, нацеленные на повышения конкурентоспособности граждан с ОВЗ 

на рынке труда в инклюзивном обществе. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1.  Выделите технологии социальной работы, которые важны в обеспечении реализации 

возможностей для лиц с ОВЗ. 

2. Содержание социальной реабилитации, нацеленной на обеспечение реализации 

возможностей для лиц с ОВЗ. 

3. Содержание социальной адаптации, нацеленной на обеспечение реализации 

возможностей для лиц с ОВЗ. 

4. Содержание социальной терапии, нацеленной на обеспечение реализации 

возможностей для лиц с ОВЗ. 

5. Содержание социальной диагностики, нацеленной на обеспечение реализации 

возможностей для лиц с ОВЗ. 

6. Содержание социальной реабилитации, нацеленной на обеспечение реализации 

возможностей для лиц с ОВЗ. 

7. Опишите способы, нацеленные на анализ проблем индивида в социальной работе. 

8. Выделите основные этапы социальной диагностики. 

9. Опишите основное содержание программы социальной диагностики лиц с особыми 

возможностями здоровья. 

10. Опишите основные критерии развития социальных умений и навыков индивида с 

ОВЗ. 

11. Опишите критерии жизнедеятельности как основных критериев оценки социальных 

умений и навыков. 

12. Опишите виды наблюдения в социальной диагностике. 

13. Дайте характеристику метода обследования жилищно-бытовых условий 

местожительства лиц с особыми возможностями здоровья. 

14. Опишите нормативы, на которые социальный работник ориентируется при 

оценивании жилищно-бытовых условий места жительства лиц с особыми возможностями 

здоровья. 

15. Опишите содержание анкеты, нацеленной на получение информации о трудной 

жизненной ситуации  

16. Охарактеризуйте содержание основного этапа социального консультирования. 

17. Охарактеризуйте содержание заключительного этапа социального 

консультирования. 
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18. Опишите организационные условия, которые необходимы для проведения 

эффективного социального консультирования. 

19. Опишите особенности проведения телефонного социального консультирования. 

20. Дайте характеристику технологии телефонного консультирования. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

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

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 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. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

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 
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обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

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;  
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˗ 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. Объѐм 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. Объѐм 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. Объѐм 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. 
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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 обобщѐнных 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

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, 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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Учебная дисциплина «Реализация возможностей в инклюзивном обществе».  

2. Тема лекции: «1.1. Социальная политика РФ и инклюзивное общество (4 ч.).  

3. Цели занятия. 

познакомить с особенностями социальной политики РФ в отношении к инклюзии; 

познакомить с основным перечнем гарантий в инклюзивном обществе в соответствии с ФЗ. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Особенности социальной политики РФ в 

отношении к инклюзии 

Лекция, презентация, ответы на 

вопросы,  тестирование, 

реферат, эссе 

  

  

2. Основной перечень гарантий в инклюзивном 

обществе, которые определены ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение 

В РФ созданы благоприятные условия для реализации возможностей в инклюзивном 

обществе. Рассмотрим в рамках данного курса основные направления, которые 

предоставляются 

1. Особенности социальной политики РФ в отношении инклюзии. 

Наиболее значимая функция государства в отношении граждан с ограниченными 

возможностями - создание эффективной системы, обеспечивающей им условия для 

реализации своих потребностей с учетом принятой в обществе системы ценностей. 

Социальная политика в отношении инвалидов – часть внутренней политики государства, 

имеющая нормативно-правовую основу, представленная в социальных программах, 

практической деятельности и рассматривающая отношения в общества в интересах и через 

потребности инвалидов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Характеристики социальной политики РФ в инклюзивном обществе 

Политика в отношении инвалидов должна быть направлена на предоставление им равных с 

другими гражданами возможностей в реализации экономических, социальных, культурных, 

личных и политических прав, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и 
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устранение ограничений их жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса 

инвалидов, достижения ими материальной независимости. 

Сущностью социальной политики в отношении инвалидов является деятельность государства, 

политических и социальных институтов, направленная на эффективное развитие социальной 

сферы, на совершенствование условий и качества жизни граждан с ограниченными 

возможностями, через систему социальной поддержки и социальной защиты населения. 

Под социальной сферой, в данном контексте, понимаются все направления обеспечивающие 

жизнедеятельность инвалидов, их семьи, государственных и общественных институтов, где 

происходит реализация социальной политики государства в отношении граждан с 

ограниченными возможностями. Она включает условия труда и отдыха людей, их быта и 

досуга, уровень материального благосостояния, образования, воспитания и здравоохранения и 

др. Социальная сфера охватывает систему социальных, социально-экономических и 

национальных отношений, связи между обществом, государством и инвалидом. 

Наиболее значимой характеристикой в социальной политике в отношении инвалидов является 

определение принципов, на которых она базируется (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Принципы социальной политики в инклюзивном обществе 

 

1. Принцип социальной справедливости – целостная нравственная оценка отношений в 

обществе к инвалидам, определяющая как сами эти отношения, так и особенности 

взаимодействий между различными социальными группами. 

2. Принцип индивидуальной социальной ответственности. Он требует от человека, семьи, 

группы использовать максимум усилий для самопомощи, самообеспечения. 

3. Принцип социального партнерства – условие эффективного взаимодействия, согласования 

интересов разных социальных групп в обществе. Основа с субъектной позицией инвалида в 

жизни государства. 

4. Принцип социальных гарантий – равные права и возможности всем гражданам, в том числе 

инвалидам в получении определенного законодательством минимума. Основным признаком 

гражданского общества является, признание независимости за каждым из его членов это 

предполагает, наделение граждан государства правами и обязанностями, которые определяют 

его статус в качестве свободной автономной личности. При помощи социальных гарантий 

обеспечивается социальная защищенность инвалидов. 
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5. Принцип общественного контроля – законодательное регулирование взаимодействия 

государственных и негосударственных структур в социальной сфере, приоритет отдан 

общественной инициативы направленной на решение проблемы инвалидности в России.  

Кроме того, в государственной политике в отношении инвалидов выделяют принципы 

демократизма, гуманизма, открытости, системности, непрерывности, сбалансированности и 

др. Большинство из них были выработаны в процессе развития общества на основе 

общепринятых в мире критериев по выстраиванию политики инвалидности. 

В инклюзивном обществе люди с ОВЗ должны получить возможность (таблица 1). 

Таблица 1 

Реализация возможностей в инклюзивном обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантии государства 

Возможности в инклюзивном обществе 

- быть свободными от заболеваний и инвалидности, которых 

можно избежать; 

- не нуждаться в постоянной медицинской помощи и уходе и 

иметь к ним доступ в случае необходимости;  

- сохранять за собой как можно большую личную 

ответственность за планирование и осуществление процессов 

реабилитации и интеграции; 

- осуществлять полностью свои гражданские права и иметь 

доступ во все учреждения и ко всем видам услуг в обществе, 

включая образование; 

- быть максимально свободными от условий жизни и ограничений 

в учреждениях либо, если это неизбежно, иметь как можно 

больший личный выбор в пределах таких учреждений; 

- иметь наибольшую экономическую независимость, в частности, 

наиболее квалифицированную работу и соответствующий личный 

доход; 

- иметь минимальные средства к жизни, если нужно, то 

посредством социальных выплат; 

- иметь наибольшую мобильность, доступ в здания и 

транспортные средства; 

- иметь необходимый личный уход в месте по своему выбору;  

- иметь наибольшую возможность выбора и независимость, в том 

числе независимость от своих собственных семей, если они того 

пожелают; 

- играть полную роль в обществе и принимать участие в 

экономической, социальной и культурной деятельности, в 

проведении досуга и отдыха. 

 

Следовательно, государство должно выстраивать приоритетную политику, чтобы выстроить 

инклюзивное образование. 

Выстраивая приоритетную политику, российское государство вытраивает инклюзивное 

общество и ставит в качестве ключевых следующие задачи (таблица 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
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Задачи государства в выстраивании инклюзивного общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи государства 

Возможности в инклюзивном обществе 

 - гарантировать инвалидам право на независимую жизнь и 

полную интеграцию в обществе; 

- признавать необходимость государственного участия на всех 

этапах формирования и реализации политики в отношении 

инвалидов;  

- минимизировать последствия наступления заболевания, 

инвалидности, для человека включая психологическое состояние 

граждан;  

- осуществлять разработку и реализацию социальной политики в 

отношении инвалидов с участием самих граждан с 

ограниченными возможностями; 

- обеспечивать комплексное сопровождение человека с момента 

проявления заболевания до полной интеграции инвалида в 

обществе; 

- повышать эффективность деятельности системы социальной 

защиты занимающейся решением вопросов инвалидов; 

- обеспечивать инвалидам возможность получить общее, 

профессиональное образование, активно включиться в 

культурную и спортивную жизнь страны исходя из их 

потребностей и возможностей; 

- активно развивать идею социальной взаимопомощи в решении 

проблемы инвалидности; 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области профилактики инвалидности, активно внедрять 

инновационные технологии в систему социальной защиты; 

- сформировать единую систему комплексного сопровождения 

инвалида в разных социальных службах, ведомствах в рамках 

социального партнерства; 

- реализовывать информационную политику, направленную на 

получение гражданам с ограниченными возможностями 

достоверных данных, а иным категориям населения сведений о 

жизни инвалидов; 

- обеспечивать организациям инвалидов полное содействие; 

- организовать непрерывный процесс оценки эффективности 

мероприятий по социальной поддержке инвалидов.  

 

 

Таким образом, сущностью социальной политики в выстраивании инклюзивного общества в 

современной России является деятельность государственных и общественных институтов, 

направленная на совершенствование условий и качества жизни граждан с ограниченными 

возможностями через систему социальной защиты, поддержки населения. 

2. Основной перечень гарантий в инклюзивном обществе, которые определены ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» 

1. Проведение реабилитационных мероприятий 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. 

Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством 

функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной 

независимости и их интеграции в общество. 

К основным направлениям реабилитации относятся (рисунок 3): 
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Рисунок 3. Основные направления реабилитации лиц с ОВЗ 

 

 

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает (рисунок 4): 

 
Рисунок 4. Реализация основных направлений реабилитации лиц с ОВЗ 

 

 

 

 

2. Предоставление технических средств реабилитации и услуг 

Под техническими средствами реабилитации лиц с ОВЗ понимаются устройства, содержащие 

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

устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. 
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К техническим средствам реабилитации относятся: 

- специальные средства для самообслуживания; 

- специальные средства для ухода; 

- специальные средства для ориентирования (включая собакпроводников с комплектом 

снаряжения), общения и обмена информацией; 

- специальные средства для обучения, образования (включая литературу для слепых) и занятия 

трудовой деятельностью; 

- протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и 

специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты); 

- специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь. 

Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации принимается при 

установлении медицинских показаний и противовопоказаний. Обеспечение инвалидов 

данными техническими средствами осуществляется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

Индивидуальная программа реабилитации – это особый комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий. Этот комплекс включает в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и др. 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

3. Оказание медицинской помощи 

Оказание медицинской помощи инвалидам осуществляется в рамках Программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

утверждаются Правительством РФ, как правило, ежегодно. Органы государственной власти 

субъектов РФ на основании Программы государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи утверждают собственные ежегодные территориальные 

программы. 

4. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

Под обеспечением доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры понимается 

комплекс мер (мероприятий), обеспечение и реализацию которых осуществляет 

Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм. 

Этот комплекс включает:  

1) беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным 

и производственным зданиям, строениям и сооружениям; спортивным сооружениям; местам 

отдыха; культурно-зрелищным и другим учреждениям. 

2) беспрепятственное пользование транспортом: железнодорожным, воздушным, водным, 

междугородным автомобильным автотранспортом и всеми видами городского и пригородного 

пассажирского транспорта; 

3) беспрепятственное пользование средствами связи и информации: включая средства, 

обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и 

устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации. 

Мероприятия, обеспечивающие доступ лиц к объектам социальной инфраструктуры, 

реализуются через следующие направления (рисунок 5): 
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Рисунок 5. Мероприятия по обеспечению доступа к объектам социальной инфраструктуры в 

инклюзивном обществе 

 

 

Во–первых, не допускаются бес приспособления для инвалидов следующие объекты: 

- планировка и застройка городов, др. населенных пунктов; 

- формирование жилых рекреационных зон; 

- разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий; 

- разработка и производство транспортных средств общего пользования; 

- разработка средств связи и информации. 

Во-вторых, государственные и муниципальные расходы на обеспечение доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры осуществляется в пределах ассигнований, ежегодно 

предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. 

В-третьих, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд 

инвалидов, собственники этих объектов по согласованию с общественными объединениями 

должны осуществлять меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей 

инвалидов. 

В-четвертых. предприятия, учреждения и организации, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения, обеспечивают оборудование специальными приспособлениями 

вокзалов, аэропортов и др. объектов, позволяющим инвалидам беспрепятственно пользоваться 

их услугами. 

В-пятых, места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств 

передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи местожительства с учетом 

градостроительных норм. 

В-шестых, на каждой стоянке автотранспортных средств, в том числе около предприятий 

торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, 

выделяется не менее 10% мест (не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 

средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 

средств бесплатно. 

5. Обеспечение жилой площадью и льготами 

Основаниями признания, нуждающимися для постановки на учет, являются: 

1) обеспеченность жильем на каждого члена семьи ниже уровня, устанавливаемого органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

2) проживание в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и 

техническим требованиям;  
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3) проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе семьи имеются 

больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых 

совместное проживание с ними (по заключению государственных или муниципальных 

лечебно-профилактических учреждений здравоохранения) в одной квартире невозможно; 

4) проживание в смежных неизолированных комнатах по две и более семьи при отсутствии 

родственных отношений; 

5) проживание в общежитиях, за исключением сезонных и временных работников, лиц, 

работающих по срочному трудовому договору, а также граждан, поселившихся в связи с 

обучением; 

6) проживание длительное время на условиях поднайма в домах государственного, 

муниципального и общественного жилищного фонда, либо найма в домах жилищно-

строительных кооперативов, либо в жилых помещениях, принадлежащих гражданам на праве 

собственности, не имеющим другой жилой площади. 

При постановке на учет для улучшения жилищных условий инвалидов учитывается их право 

на дополнительную жилую площадь. 

6. Воспитание и обучение детей-инвалидов 

Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и 

органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и 

образование детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Гарантии государства в области воспитания и обучения детей инвалидов (рисунок 6): 

 
Рисунок 6. Гарантии государства в области воспитания и обучения детей с ОВЗ 

 

 1) детям-инвалидам предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются 

условия для пребывания в учреждениях общего типа; 

2) для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в 

учреждениях общего типа, создаются специальные учреждения; 

3) при невозможности осуществлять воспитание и обучение детейинвалидов в общих или 

специализированных учреждениях органы управления образованием и образовательные 

учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение детей-инвалидов по полной 

общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

При этом образовательное учреждение детям-инвалидам, обучающимся на дому: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники, справочную и др. литературу, 

имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения; 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; - выдает прошедшим аттестацию 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 
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7. Образование лиц с ОВЗ 

В инклюзивном образовательном пространстве и инклюзивном обществе государство  

обеспечивает инвалидам возможность получить общее образование, профессиональное 

образование- начального, среднего и высшего - в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

К основным положениям по реализации политики в сфере образования граждан с 

ограниченными возможностями относят (рисунок 7): 

 
Рисунок 7. Политика государства в сфере образования граждан с ОВЗ 

 

- полное государственное обеспечение содержания детей инвалидов в образовательном 

учреждении; 

- создание специальных учреждений (классы, группы) коррекционного характера, 

обеспечивающие лечение, воспитание, обучение и интеграцию граждан с ограниченными 

возможностями в обществе; 

 - увеличение предельного возраста получения основного общего образования; 

- учебная нагрузка, режим занятий инвалидов осуществляются на основе рекомендаций 

медико-социальной экспертизы; 

- для инвалидов, нуждающихся в длительном лечении, организуются оздоровительные 

образовательные учреждения, в том числе санаторного типа.  

Граждане с ограниченными возможностями, обеспечиваются местами в детских дошкольных, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке. 

8. Обеспечение занятости 

Обеспечение работой граждан с ограниченными возможностями является ключевым 

направление социальной политики государства в инклюзивном обществе. В системе занятости 

безработным признается инвалид, имеющий трудовую рекомендацию, заключение о 

возможном характере и условиях труда, которое выдано в установленном порядке 

(индивидуальная программа реабилитации). 

Содействие трудоустройству инвалидам осуществляется путем проведения ряда специальных 

мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда. К 

числу таких мер относят (рисунок 8). 
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Рисунок 8. Мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности                        

граждан с ОВЗ на рынке труда в инклюзивном обществе 

 

Основным механизмом, способствующим эффективной занятости граждан с ограниченными 

возможностями, является введение системы квотирования. Организациям, численность 

работников которых составляет более 100 человек, законодательством субъекта РФ 

устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной 

численности работников. 

В случае невыполнения квоты для приема на работу инвалидов работодатели вносят 

обязательную плату в установленном размере за каждого нетрудоустроенного. Для лиц с 

особыми возможностями здоровья должны быть созданы необходимые условия труда в 

соответствии с требованиями и ИПРА. 

9. Содействие в организации досуга инвалидов 

В целях эффективной интеграции граждан с ограниченными возможностями в общество 

необходимо особое внимание уделить включенности их в досуговую деятельность (занятие 

спортом, посещение музеев, библиотек, театров и др.). Социальные организации создают 

соответствующие условия. 

10. Социальное обеспечение инвалидов 

Социальное обеспечение инвалидов представляет собой государственную систему социально-

экономической поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Оно включает в себя: 

1) пенсионное обеспечение; 

2) ежемесячные денежные выплаты инвалидам. 

В общую сумму материального обеспечения входят: пенсии, ежемесячные денежные выплаты, 

включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное (социальное) 

обеспечение, а также меры социальной поддержки, установленные законодательством 

субъекта федерации. 

11. Социально-бытовое обслуживание 

Социальное обслуживание инвалидов осуществляется с помощью следующих принципов: 

- соблюдения прав человека и гражданина; 

- предоставления государственных гарантий в сфере социального обслуживания; 

- обеспечения равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности для 

инвалидов; 

- преемственности всех видов социального обслуживания; 

- ориентации социального обслуживания на индивидуальные потребности инвалидов; 

- приоритета мер по социальной адаптации и реабилитации инвалидов; 
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- ответственности органов государственной власти и учреждений, а также должностных лиц за 

обеспечение прав инвалидов в сфере социального обслуживания. 

К формам социального обслуживания инвалидов можно отнести (рисунок 9): 

 
Рисунок 9. Формы социального обслуживания лиц с ОВЗ 

 

1) социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания 

независимо от их наименования; 

2) социальное обслуживание в отделениях полустационарных дневного (ночного) пребывания 

учреждений социального обслуживания; 

3) срочное социальное обслуживание; 

4) социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание);  

5) социально-консультативную помощь. 

На подробном рассмотрении основных форм социального обслуживания остановимся на 

следующей лекции 

 

 

1. Учебная дисциплина «Реализация возможностей в инклюзивном обществе».  

2. Тема лекции: «1.2. Формы социального обслуживания (4 ч.)».  

3. Цели занятия: 

перечислить и описать формы социального обслуживания лиц с особыми возможностями 

здоровья; 

описать содержание полустационарного и стационарного социального обслуживания; 

сформировать представление о содержании срочного социального обслуживания и 

социального обслуживания на дому; 

описать социально-консультативные пункты помощи лицам с особыми возможностями 

здоровья. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.  Перечень форм социального обслуживание 

лиц с особыми возможностями здоровья 

Лекция, презентация, ответы на 

вопросы, реферат, тест, эссе 

 2.  Стационарное социальное обслуживание 

3.  Полустационарное социальное 

обслуживание 

4. Срочное социальное обслуживание 

5. Социальное обслуживание на дому 
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6. Социально-консультативные пункты помощи 

лицам с особыми возможностями здоровья 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение 

Какие формы социального обслуживания существуют? Как можно помочь лицам с особыми 

возможностями здоровья реализоваться в современном обществе?  Рассмотрим это более 

подробно в рамках затронутой темы. 

1. Перечень форм социального обслуживания лиц с особыми возможностями здоровья 

 
Рисунок 1. Формы социального обслуживания лиц с ОВЗ 

 

1) социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания 

независимо от их наименования; 

2) социальное обслуживание в отделениях полустационарных дневного (ночного) пребывания 

учреждений социального обслуживания; 

3) срочное социальное обслуживание; 

4) социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание);  

5) социально-консультативную помощь. 

На подробном рассмотрении основных форм социального обслуживания остановимся на 

следующей лекции 

Остановимся на данных формах более подробно. 

2. Стационарное социальное обслуживание 

Предполагает оказание разносторонней социально-бытовой помощи инвалидам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию 

здоровья в постоянном уходе и наблюдении. 

Стационарными учреждениями социального обслуживания населения являются  (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Стационарные учреждения социального обслуживания 

К стационарным учреждениям социального обслуживания населения относятся следующие: 

- дом-интернат (пансионат) общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов; 

- психоневрологический интернат; 

- реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста; 

- дом-интернат интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста 

(престарелых) и инвалидов; 

- социально-оздоровительный центр; 

- центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- геронтологический центр и пр. 

В дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа принимаются престарелые 

граждане и инвалиды старше 18 лет, не имеющие трудоспособных совершеннолетних детей 

или родителей, обязанных по закону их содержать. Данные клиенты нуждаются по состоянию 

здоровья в социально-бытовом стационарном обслуживании. 
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Рисунок 3. Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в домах-интернатах общего типа 

Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов создается для граждан пожилого 

возраста и инвалидов старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию из числа освобождаемых из мест лишения свободы особо опасных 

рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством 

установлен административный надзор. В данном учреждении проводятся реабилитационные 

мероприятия для инвалидов ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к 

административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающихся 

бродяжничеством и попрошайничеством (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в специальных домах-интернатах 

 

В психоневрологический интернат принимаются престарелые граждане и инвалиды старше 18 

лет, страдающие психическими хроническими заболеваниями, нуждающиеся по состоянию 

здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, реабилитационных услугах, 

независимо от наличия родственников (рисунок 5). 



 

 37 

 
Рисунок 5. Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в психоневрологических интернатах 

 

Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста представляет собой 

государственное социально-медицинское учреждение, предназначенное для постоянного, 

временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания инвалидов 

молодого возраста (старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию. 

 
Рисунок 6. Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в реабилитационных центрах 

Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста осуществляет следующие 

функции (рисунок 7): 
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Рисунок 7. Функции реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста 

 

Как правило, данные учреждения включают следующие структурные подразделения:  

амбулаторно-консультативное отделение, 

экспертно-диагностическое, 

реабилитационное, 

стационарное. 

В амбулаторно-консультативном отделении проводится прием инвалидов трудоспособного 

возраста, здесь работают терапевт, кардиолог, невропатолог, травматологортопед, специалист 

по социальной работе. 

Экспертно-диагностическое отделение осуществляет комплексную диагностику инвалида. 

Реабилитационное отделение проводит медицинскую, профессиональную, социальную 

реабилитацию в амбулаторном и стационарном режимах. В данном отделении создается 

комната социально-бытовой адаптации, которая является моделью жилого помещения. Здесь 

восстанавливаются, и формируются у инвалида навыки самообслуживания, самостоятельного 

передвижения.  

Для развития коммуникативных навыков клиентов проводятся занятия в интеграционных 

мастерских. Организуются лечебно-производственные (трудовые) мастерские, а в 

реабилитационных центрах для инвалидов молодого возраста, расположенных в сельской 

местности открываются трудовые мастерские и подсобные сельские хозяйства, необходимые 

для проведения трудовой терапии.  

В стационарном отделении организуются реабилитационные мероприятия для 

маломобильных инвалидов и клиентов, проживающих в отдаленных районах региона. В 

режиме дневного стационара размещаются инвалиды, проживающие в том, административном 

округе, где действует данное учреждение 

Дом-интернат интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста 

(престарелых) и инвалидов предназначен для постоянного, временного (сроком до шести 

месяцев) и пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 

60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй группы, находящихся на 

постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты с посторонней помощью. 

Дом-интернат интенсивного ухода осуществляет следующие функции: приѐм и размещение 

инвалидов по отделениям в соответствии с их заболеваниями; квалифицированное 

медицинское обслуживание, реабилитацию, клиническую диагностику; организацию 

рационального питания инвалидов с учетом их состояния здоровья; проведение санитарно-

гигиенических мероприятий; предоставление социальных услуг (рисунок 8). 
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Рисунок 8. Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в домах-интернатах интенсивного ухода 

 

Геронтологический центр организуется для граждан старших возрастных групп (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), нуждающиеся в проведении мероприятий социально-

медицинского, реабилитационного характера с целью продления активного долголетия и 

сохранения удовлетворительного жизненного потенциала (рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в геронтологическом центре 

 

В условиях данного учреждения могут действовать следующие отделения: 

организационно-методическое; 

социальнореабилитационное;  

геронтопсихиатрическое; 

социально-психологическое; 

социально-медицинское, 

лечебно-производственные мастерские. 
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В частности, социально-реабилитационное отделение создается для: проведения реабилитации 

граждан старших возрастных групп, направленной на продление активного долголетия 

граждан старших возрастных групп. 

Специалисты разрабатывают и проводят мероприятия, способствующие сохранению 

жизнедеятельности клиентов по месту жительства и развитие их способностей к бытовому 

самообслуживанию и организации посильной трудовой деятельности.  

После проведения реабилитационных мероприятий разрабатываются рекомендации по их 

дальнейшей трудовой реабилитации и расширению индивидуальных способностей и 

возможностей:  

- физической активности,  

- приобретения, восстановления и поддержания навыков трудовой деятельности, 

- снижения уровня зависимости от посторонней помощи. 

3. Полустационарное социальное обслуживание 

Полустационарное социальное обслуживание состоит из социально-бытового, медицинского 

обслуживания, организации питания, отдыха, трудовой деятельности инвалидов, сохранивших 

способность к самообслуживанию и активному передвижению (рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в условиях полустационарного 

социального обслуживания 

 

Полустационарное социальное обслуживание включает социально-бытовое, медицинское и 

культурное сопровождение инвалидов, организацию их питания, отдыха, обеспечение их 

участия в посильной трудовой деятельности и поддержание их активного образа жизни. Эта 

форма социального обслуживания способствует реабилитации инвалидов, сохранивших 

способность к самообслуживанию и активному передвижению, не имеющие медицинских 

противопоказаний к зачислению. 

Полустационарными учреждениями социального обслуживания являются: социально-

реабилитационные центры, центры дневного пребывания. 

Социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов создается 

для проведения оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий с инвалидами, 

которые сохранили способность к самообслуживанию или частично еѐ утратили. В условиях 

социальнореабилитационного центра организуется первичный приѐм инвалидов и размещение 

с учѐтом их возраста, пола, состояния здоровья, имеющихся заболеваний, способности к 

самообслуживанию; предоставляются необходимые им социальные услуги. 

Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов организует свою работу 

для инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению. 

Основными задачами в реализации полустационарного социального обслуживания инвалидов 

в центре являются: 

- оказание им социально-бытовых,  

- культурных услуг,  
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- предоставление им медицинской помощи,  

- организация питания и отдыха,  

- поддержание у инвалидов активного образа жизни. 

4. Срочное социальное обслуживание  

Срочное социальное обслуживание осуществляется в ситуации, когда необходимо оказать 

экстренную единовременную помощь лицам с особыми возможностями здоровья. 

Срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказания неотложной, экстренной 

помощи единовременного характера инвалидам, остро нуждающимся в социальной 

поддержке, и включает следующие социальные услуги: разовое обеспечение бесплатным 

горячим питанием или продуктовыми наборами; одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости; разовое оказание материальной помощи. 

Специалисты по социальной работе содействуют инвалидам в получении временного жилого 

помещения; организуют юридическую помощь в целях защиты прав обслуживаемых лиц и 

экстренную медико-психологическую помощь с привлечением для этой работы психологов и 

священнослужителей и выделением для этих целей дополнительных телефонных номеров. В 

отделениях срочного социального обслуживания действует прокат специализированной 

техники для инвалидов и приспособлений по уходу за тяжелобольными (рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в условиях срочного социального 

обслуживания 

 

Координационную деятельность по оказанию социальных услуг инвалидам осуществляет 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В структуру этого 

учреждения входят следующие отделения: социального обслуживания на дому, дневного 

пребывания, социально-реабилитационное, срочного социального обслуживания, социальная 

столовая, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания. 

5. Социальное обслуживание на дому 

Оно направлено на то, чтобы продлить пребывание инвалидов в социальной среде для 

поддержания их социального статуса. Особое внимание уделяется защите их прав и законных 

интересов. 

Социально-медицинское обслуживание на дому предоставляется инвалидам, нуждающимся в 

постоянной или временной посторонней помощи, в связи с частичной или полной утратой 

способности к самообслуживанию. 

Социальные работники предоставляют социально-бытовые, социально-правовые, социально-

экономические услуги. В штат данного отделения введены медицинские сестры, которые 

осуществляют патронаж инвалидов на дому и оказывают следующие услуги: наблюдение за 

состоянием здоровья, кормление ослабленных больных, санитарно-гигиенических процедур. 

Специалист по социальной работе содействует в предоставлении социально-консультативной 

помощи инвалидам, результатом которой является адаптация граждан с ограниченными 

возможностями в обществе, создание благоприятных отношений в семье. Данная форма 
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социальной работы применяется и в практике стационарных учреждений социального 

обслуживания инвалидов. 

К числу надомных социальных услуг, предоставляемых инвалидам, относят следующие 

позиции (рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Особенности сопровождения лиц с ОВЗ в условиях социального обслуживания на 

дому 

 

- организация их питания, включая доставку продуктов на дом; 

- помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных товаров 

первой необходимости; 

- содействие в получении инвалидом медицинской помощи, в том числе сопровождает его в 

медицинские учреждения. 

 Специалисты учреждений социального обслуживания инвалидов на дому способствуют 

поддержанию условий проживания клиента в соответствии с гигиеническими требованиями, 

содействуют в организации для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

юридической помощи и иных правовых услуг. 

Социальное обслуживание инвалидов на дому может осуществлять один социальный 

работник, социальный работник и медицинская сестра, а также бригада специалистов, в 

которую входят психолог, юрист парикмахер, специалист по ремонту бытовой техники, 

социальный работник и др. 

Специалисты отделений социального обслуживания на дому организуют благотворительные 

акции, направленные на включение учащихся старших классов в оказание помощи инвалидам. 

Школьники посещают гражданина с ограниченными возможностями здоровья на дому, 

поздравляют его с днѐм рождения, выполняют посильную помощь по благоустройству быта 

клиента (моют посуду, выносят мусор и т.д.). 

В практике деятельности отделений социального обслуживания на дому широко используется 

сотрудничество с православной церковью. Представители церкви по просьбам клиентов 

посещают их на дому, беседуют с инвалидами, оказывают им психологическую помощь. 

Основными формами осуществления социальной работы с инвалидами по месту жительства 

являются (рисунок 13): 
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Рисунок 13. Формы осуществления социальной работы с лицами с особыми возможностями 

здоровья по месту жительства 

 

- адресная материальная помощь; 

- организация клубных объединений для инвалидов; 

- проведение праздников для инвалидов; 

- проведение бесплатных юридических консультаций для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение спортивных мероприятий среди инвалидов различных возрастных групп и др. 

6. Социально-консультативные пункты помощи лицам с особыми возможностями здоровья 

В рамках общественного самоуправления открываются социально-консультативные пункты 

помощи инвалидам. Данная форма социальной работы по месту жительства способствует 

развитию системы социального обслуживания инвалидов. 

Социально-консультативные пункты территориально приближены к населению, что позволяет 

обеспечить реальную доступность социальных услуг всем нуждающимся. Здесь для 

организации досуга, занятости инвалидов создаются и действуют клубные объединения.  

Специалисты социально-консультативных пунктов оказывают гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья по месту жительства не только адресную социальную поддержку 

(обувью, одеждой, деньгами), но и правовые услуги, помогают им устроиться на работу. 

 

 

 

1. Учебная дисциплина «Реализация возможностей в инклюзивном обществе».  

2. Тема лекции: «2.1. Особенности социальной диагностики в социальной работе, 

направленной на реализацию лиц с ОВЗ в инклюзивном обществе (4 ч.)».  

3. Цели занятия: 

сформировать понимание о технологии социальной работы с гражданами; 

охарактеризовать социальной диагностики в обеспечении реализации лицом с ОВЗ 

возможностей в инклюзивном обществе; 

выделить и охарактеризовать основные этапы социальной диагностики; 

познакомить с программой социальной диагностики индивида; 

разобрать основные критерии развития социальных умений и навыков индивида с ОВЗ; 

познакомить с методом обследования жилищно-бытовых условий местожительства лица с 

особыми возможностями здоровья. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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1. Технологии социальной работы с гражданами 

с особыми возможностями здоровья 

Лекция, презентация, ответы на 

вопросы, тест, практическая работа 

  

  

  

2. Значение социальной диагностики в 

обеспечении реализации лицом с ОВЗ 

возможностей в инклюзивном обществе 

3. Основные этапы социальной диагностики 

4. Программа социальной диагностики 

инвалида 

5. Основные критерии развития социальных 

умений и навыков индивида с ОВЗ 

6. Метод обследования жилищно-бытовых 

условий местожительства лица с особыми 

возможностями здоровья 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение 

Технологии социальной работы с инвалидами предполагают последовательность действий 

специалиста по социальной работе, основанных на его профессиональном мастерстве, 

индивидуальной технике, направленных на активизацию личностных ресурсов человека с 

ограниченными возможностями и достижение его выхода из трудной жизненной ситуации. 

Результатом применения технологий социальной работы является полное или частичное 

восстановление способностей инвалида к бытовой, общественной и профессиональной 

деятельности, реализация их возможностей в инклюзивном обществе. 

Остановимся более подробно на основных положениях. 

 

1. Технологии социальной работы с гражданами с особыми возможностями здоровья 

Технологии социальной работы с инвалидами существенно различаются по своему 

содержанию. В рамках данного курса остановимся на наиболее важных технологиях, которые 

чаще применяются в практической деятельности специалиста по социальной работе: 

1) социальная реабилитация; 

2) социальная адаптация; 

3) социальная терапия; 

4) социальная диагностика (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Основные технологии, которые важны в обеспечении реализации возможностей 

для лиц с особыми возможностями здоровья  

 

Выделим описание содержания основных технологий, которые важны в обеспечении 

реализации возможностей лицами с особыми возможностями здоровья (таблица 1). 

Таблица 1 

Содержание основных технологий социальной работы, нацеленные на обеспечение 

реализации возможностей для лиц с ОВЗ 

 

Основные технологии Описание основных технологий 

Социальная реабилитация Включает комплекс мер, направленных на 

восстановление способностей инвалида к 

жизнедеятельности в социальной среде. Она состоит 

из социально-средовой ориентации, социально-

бытовой адаптации, социально-психологической, 

социальнопедагогической и социокультурной 

реабилитации. 

Социальная адаптация Направлена на приведение его индивидуального и 

группового поведения в соответствие с существующей 

системой норм и ценностей. 

Технология социальной терапии Представляет собой совокупность приемов и техник 

социального, изобразительного, музыкального 

творчества, обеспечивающих включение человека с 

ограниченными возможностями в среду. Активное 

участие инвалида в различных видах творческой 

деятельности позволяет развить либо компенсировать 

его способности, выровнять или повысить социальный 

статус. 

Социальная диагностика Методический инструмент, дающий специалисту по 

социальной работе необходимые знания, на основании 

которых ставится социальный диагноз проблемы 
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инвалида, выбираются технологии социальной работы, 

позволяющие разрешить имеющиеся трудности в 

жизнедеятельности человека с ограниченными 

возможностями. 

 

2. Значение социальной диагностики в обеспечении реализации возможностей лицом с ОВЗ в 

инклюзивном обществе 

Социальная диагностика – интегративная технология, которая включает в себя совокупность 

методов, приемов и предполагает способность специалиста по социальной работе 

распознавать личностные ресурсы инвалида, резервные возможности его социального 

окружения, обеспечивающие достижение успехов в отношениях с людьми, самореализации в 

различных сферах инклюзивного общества. 

 
Рисунок 2. Потенциал социальной диагностики в обеспечении реализации возможностей в 

инклюзивном обществе лицам с ОВЗ  

 

Семья, производственный или учебный коллектив гражданина с ограниченными 

возможностями способствуют формированию волевых качеств, активной жизненной позиции 

и обеспечивают социальное признание. 

Социальная диагностика изучает деятельность и поведение инвалида в повседневной жизни, 

причины его трудной жизненной ситуации и выявляет изменения в ней в процессе оказания 

социальных услуг. 

Целью социальной диагностики является установление специалистом по социальной работе 

объективного социального диагноза проблемы инвалида и оформление заключения. 

Анализ проблемы инвалида осуществляется с помощью следующих способов. 
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Рисунок 3. Способы, нацеленные на анализ проблем индивида в социальной работе 

 

 Во-первых, специалист по социальной работе на основе результатов социально-

диагностических методов конкретизирует причины и ход развития проблемы клиента. 

Во-вторых, характеризует готовность инвалида к решению проблемы (наличие социальных 

умений и навыков, знаний и социального опыта), описывает взаимодействие его с членами 

семьи, друзьями в настоящее время. 

В-третьих, систематизирует всю информацию о семье (структура, социальное и 

экономическое положение, межличностные отношения членов семьи), учебном, 

производственном коллективе, куда входит инвалид. 

В-четвертых, при описании семьи особое внимание уделяется психологическому 

микроклимату и экономическим условиям, которые влияют на деятельность инвалида и его 

готовность к решению проблемы. 

3. Основные этапы социальной диагностики 

Особое внимание важно уделить правильной организации проведения социальной 

диагностики (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Основные этапы социальной диагностики 

 

I этап. Сбор информации о проблеме инвалида. На первичном приеме специалист по 

социальной работе начинает изучать причины, повлиявшие на возникновение проблемы 
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инвалида. Социальная диагностика его индивидуальных особенностей осуществляется с 

помощью двух подходов: количественного и качественного. 

Количественный подход позволяет специалисту по социальной работе измерить и выявить 

статистические закономерности, повлиявшие на возникновение проблемы (например: возраст 

и время наступления инвалидности, когда она была установлена, какова группа и степень 

инвалидности). 

Качественный подход позволяет познать гражданина с ограниченными возможностями как 

уникального, неповторимого человека, бережно относиться ко всем событиям в его жизни, 

углубленно исследовать субъективные и объективные факторы его трудной жизненной 

ситуации, выявить способности, умения и навыки, позволяющие справиться с имеющимися 

трудностями. Сбор информации осуществляется с помощью программы социальной 

диагностики. 

II этап. Разработка критериев и показателей развития социальных умений и навыков 

гражданина с ограниченными возможностями. Проблема инвалида представляет собой 

систему взаимоотношений в семье и коллективе, основанную на социальных и 

психологических противоречиях, возникающих изза нарушений функций организма человека. 

Они могут складываться между уровнем формирования социальных умений и навыков 

инвалида в конкретной категории жизнедеятельности (самообслуживание, общение, обучение, 

контроль своего поведения, ориентация) и идеальным стандартом развития способностей 

жизнедеятельности, свойственной для здорового человека. 

III этап. Подбор методов социальной диагностики, способствующих изучению восприятия 

проблемы инвалида им самим и его ближайшим окружением (семьи, друзей, учебного или 

производственного коллектива). Применение на данном этапе разнообразных социально-

диагностических методов позволяет специалисту по социальной работе более объективно 

установить социальный диагноз. 

IV этап. Анализ результатов социальной диагностики. Исследование и анализ уровня развития 

социальных навыков и умений, имеющегося социального опыта и знаний осуществляется с 

помощью индивидуальной социальнодиагностической карты инвалида. 

V этап. Постановка социального диагноза и определение прогноза по преодолению 

выявленных причин проблемы инвалида. Результаты комплексного исследования трудной 

жизненной ситуации инвалида, его ресурсов обобщаются в виде заключения, где указывается 

специалистом по социальной работе уровень развития социальных умений и навыков, знаний 

и социального опыта в соответствии с разработанными критериями. 

Оформление заключения и установление социального диагноза происходит с помощью 

следующей схемы: общие сведения об инвалиде, история возникновения его трудной 

жизненной ситуации, семья и социальное окружение, организация свободного времени, досуг, 

интересы, эмоционально-волевая сфера, особенности его личности, социальные умения и 

навыки.   

4. Программа социальной диагностики инвалида 

Для проведения первичного приема, сбора исследовательского материала и определения 

социального диагноза проблемы инвалида специалисту по социальной работе можно 

использовать программу социальной диагностики. 

Рассмотрим более внимательно основные направления составления программы (таблица 2) 

 

Таблица 2 

Содержание программы социальной диагностики лиц с особыми возможностями здоровья  

№№ Размеры программы социальной диагностики Методы социальной 

диагностики  

1. Общие сведения об инвалиде 

Фамилия, имя, дата рождения, постановки на учет в 

учреждении социального обслуживания населения. 

Посещал(а) ли специальные (коррекционные) 

учреждения либо среднюю школу общего образования 

Интервью во время 

проведения первичного 

приема, анализ документов 

(индивидуальная программа 

реабилитации, паспортные 
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(в каких классах и сколько лет обучался), прошел(а) 

обучение в учреждении профессионального 

образования, какую получил(а) специальность, имеет 

ли возможность заниматься трудовой деятельностью. 

данные, аттестат, диплом об 

окончании учреждения 

профессионального 

образования) 

2. История возникновения трудной жизненной ситуации 

инвалида  

Возраст и время наступления инвалидности. Когда она 

была установлена, какова группа и степень 

инвалидности, какие виды выплат назначены инвалиду 

(трудовая пенсия по инвалидности; социальная пенсия; 

пенсия по инвалидности военнослужащим, ставшим 

инвалидами в период прохождения военной службы по 

призыву; пенсия по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу по контракту, и лицам, 

проходившим службу в органах внутренних дел, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы; пенсия по инвалидности участникам Великой 

Отечественной войны); назначены и выплачиваются ли 

ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ); 

в случае, если инвалид является малообеспеченным, 

получает ли он государственное социальное пособие; 

какими льготами пользуется гражданин с 

ограниченными возможностями. Определение 

потребностей инвалида. 

Анализ документов (справка о 

составе семьи, справка о 

размере пенсии; 

индивидуальная программа 

реабилитации). 

3. Семья и социальное окружение инвалида. 

Состав семьи. Инвалид имеет (мать, отца, жену (мужа), 

детей, опекуна, состоит под социальной опекой). 

Жилищно-бытовые условия: семья проживает в 

отдельной квартире, собственном доме, совместно 

проживает с родителями в их квартире или доме, в 

коммунальной квартире, в общежитии, снимает 

квартиру. Какие удобства имеются в квартире: 

центральное отопление, горячая вода, ванна, душ, газ. 

Размер жилой площади, приходящийся на одного 

члена семьи. Имеется ли личный транспорт в семье. 

Поддерживает ли инвалид дружеские отношения с 

коллегами на работе либо с другими знакомыми. 

Организуются ли в семье совместные праздники, какое 

участие принимает в них гражданин с ограниченными 

возможностями. Инвалид ведет сам или оказывает 

помощь членам семьи в ведении домашнего хозяйства 

(моет посуду, готовит, стирает, покупает продукты, 

убирает квартиру). Отношение членов семьи к 

инвалиду и его заболеванию (в семье сложился 

индивидуальный подход по отношению к инвалиду; 

его изолируют от друзей и знакомых, считают, чем 

больше друзей, тем лучше, помогают найти друзей). 

Взаимоотношения родителей между собой: 

уважительные, напряженные, конфликтные; 

взаимоотношения родителей с инвалидом: 

доверительно-уважительные, авторитарные, 

конфликтные. 

Интервью во время 

проведения социального 

патронажа, обследование 

жилищно-бытовых условий 

семьи.  

Наблюдение.  

Анализ документов. 

Анкетирование. 

4. Организация свободного времени (досуг) инвалида Анкетирование клиента. 
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Свободное время инвалид проводит: читая книги, 

журналы, газеты, смотрит телевизор, занимается 

спортом, общается с друзьями с помощью Интернета, 

посещает студию, клубное объединение, занимается 

творчеством (рисует, сочиняет стихи, пишет музыку), 

выезжает с друзьями на природу;  

во время летнего отдыха он обычно находится дома, 

уезжает в сад, деревню, выезжает на курорт или в 

санаторий. 

Наблюдение. 

Интервью 

5. Интересы инвалида (отсутствуют, слабо выражены, 

неравномерны);  

чем интересуется (трудом, пением, рисованием, 

танцами, литературой, спортом и т.д.) 

Наблюдение за клиентом на 

практических занятиях и вне 

их в условиях учреждения 

социального обслуживания 

населения; изучение 

практических работ клиента. 

6. Эмоционально-волевая сфера инвалида 

Преобладающее настроение инвалида (веселое, 

грустное). Быстро утомляется; утомляется после 

длительной нагрузки; быстро переходит от радости к 

грусти без видимых причин; стабилен(а) в проявлении 

настроения; неуравновешен, спокоен. Способен(а) к 

волевому усилию на занятиях, в поведении. Умеет ли 

сдерживать себя от недозволенных действий. 

Наблюдение за клиентом на 

различных занятиях, вне их, 

на экскурсиях, играх и т.д. 

7. Особенности личности инвалида Соблюдение правил 

поведения. Как проявляет себя в учебной, трудовой, 

профессиональной деятельности. Нравственные 

качества: отношение к родным, близким, друзьям. 

Взаимоотношения с окружающими. Проявление 

чувства привязанности, любви, доброго отношения к 

окружающим; склонность вредить, обижать других, 

лживость и др. 

Наблюдение за клиентом в 

различных видах 

деятельности. 

8. Социальные умения и навыки инвалида Способность 

человека самостоятельно осуществлять свои 

физиологические потребности, готовить пищу, 

выполнять повседневную бытовую деятельность, 

личную гигиену, планирование режима дня; 

способность самостоятельно перемещаться в 

пространстве, пользоваться общественным 

транспортом; способность к адекватному восприятию 

окружающей обстановки, оценке ситуации к 

определению времени и места нахождения; 

способность к установлению контактов между людьми 

путем восприятия, переработки и передачи 

информации; способность к осознанию себя и 

адекватному поведению с учетом социально-правовых 

и морально-этических норм; способность к овладению 

навыками и умениями (профессиональными, 

социальными, культурными, бытовыми); способность 

осуществлять трудовую деятельность в соответствии с 

требованиями к содержанию, объему, качеству и 

условиям выполнения работы. 

Анализ документов (справка о 

составе семьи, справка о 

размере пенсии; 

индивидуальная программа 

реабилитации). 

Наблюдение за клиентом в 

различных видах 

деятельности. 

Интервью. 

 

5. Основные критерии развития социальных умений и навыков индивида с ОВЗ 
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Следующим важным аспектом проведения социальной диагностики является разработка 

критериев, определяющих наличие социальных умений и навыков инвалида, а также, уровня 

их развития. 

Основными категориями жизнедеятельности человека являются: 

- самообслуживание; 

- самостоятельное передвижение; 

- ориентация; 

- общение; 

- обучение; 

- контроль своего поведения (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Критерии развития социальных навыков и умения индивида с ОВЗ  

 

Социальные умения и навыки инвалид реализует в своей жизни, следовательно, критериями 

их оценки будут выступать основные категории жизнедеятельности (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Категории жизнедеятельности как основные критерии оценки социальных умений 

и навыков   

 

- самообслуживание (способность человека самостоятельно осуществлять свои 

физиологические потребности, готовить пищу, выполнять повседневную бытовую 

деятельность, личную гигиену, планирование режима дня); 

- самостоятельное передвижение (способность самостоятельно перемещаться в пространстве, 

пользоваться общественным транспортом); 

- ориентация (способность к адекватному восприятию окружающей обстановки, оценке 

ситуации, к определению времени и места нахождения); 

- общение (способность к установлению контактов между людьми путем восприятия, 

переработки и передачи информации); 

- контроль своего поведения (способность к осознанию себя и адекватному поведению с 

учетом социально-правовых и морально-этических норм); 

- обучение (способность к овладению навыками и умениями (профессиональными, 

социальными, культурными, бытовыми). 

У каждого из вышеперечисленных критериев имеются определенные показатели, которые в 

совокупности характеризуют уровень развития у инвалида оцениваемого социального умения 

или навыка: высокого (В), среднего (С), низкого (Н). 

После проведения комплексной социальной диагностики специалист по социальной работе с 

помощью некоторых методов может более эффективно анализировать причины, повлиявшие 

на возникновение проблемы у инвалида. Такой анализ можно осуществить, например, с 

помощью индивидуальной социально-диагностической карты инвалида. 

В соответствии с результатами применения методов социальной диагностики специалист по 

социальной работе заполняет индивидуальную социальнодиагностическую карту инвалида: 

каждому показателю социальных умений и навыков инвалида соответствует уровень их 

сформированности: высокий (В), средний (С), низкий (Н). 

После заполнения карты можно наглядно увидеть, какой уровень социальных умений и 

навыков преобладает у инвалида, какие формы и методы социальной работы можно 

использовать для достижения позитивных изменений в социальном статусе клиента. Через две 

недели работы с инвалидом социальная диагностика повторяется, и вновь проводится анализ 

полученных результатов по вышеперечисленным критериям и показателям. 

Специалист по социальной работе определяет результаты социальной работы с клиентом за 

две недели пребывания в учреждении социального обслуживания населения, определяет 

достигнутый им уровень социальных умений и навыков. 

Выявление социальных умений и навыков инвалида, определение их уровня 

сформированности осуществляется с помощью методов социальной диагностики: 
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наблюдения, анкетирования, интервьюирования, обследования жилищно-бытовых условий, 

анализа документов. 

Наблюдение, как метод социальной диагностики, предполагает ознакомление с проблемами 

инвалида в естественных, привычных для него условиях жизни. По признаку времени 

различают эпизодическое, систематическое, клиническое наблюдение (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Виды наблюдения в социальной диагностике   

 

Эпизодическое наблюдение может быть единовременным. 

Систематическое наблюдение предполагает длительное ознакомление с проблемами инвалида 

в естественных, привычных для него условиях жизни. 

Клиническое наблюдение – длительное изучение жизни инвалида в процессе выполнения им 

какой-либо деятельности (учебной, трудовой, игровой и т.д.) специалист по социальной 

работе проводит с помощью клинического наблюдения. Он ведет дневник, где указывает дату, 

время, место проведения наблюдения и основные факты, позволяющие сделать 

предположение об имеющихся у инвалида социальных умениях и навыках. Применяя метод 

наблюдения, специалист по социальной работе может определить отношение инвалида к 

конкретному виду деятельности. 

Для получения представления, например, о включенности инвалида в общественно-полезную 

деятельность он обращает внимание на следующие обстоятельства: 

- гражданин с ограниченными возможностями сам активно включается в различные виды 

общественно-полезной деятельности, проявляет инициативу в ее организации и 

ответственность (отмечаем, как он осуществляет деятельность, что он делает); 

- выполняет общественно-полезную деятельность с помощью другого (к кому чаще всего 

обращается за помощью); 

- уклоняется от различных видов общественно-полезной деятельности. 

Наблюдение позволяет выявить, как формируются отношения инвалида с окружающими: по 

поводу чего он вступает в отношения с людьми, в каких формах выражает сочувствие, 

внимание, радость, как оказывает, или не оказывает помощь другому, как сам принимает 

помощь, как складываются у него взаимоотношения с оппонентом после ссоры. 

С помощью наблюдения можно диагностировать также интересы инвалида. Результаты 

наблюдения заносятся в дневник. Периодичность записей зависит от сложности трудной 

жизненной ситуации инвалида. Важно, чтобы факты грамотно и своевременно фиксировались 

и обрабатывались специалистом по социальной работе. Это поможет полученную 

информацию подвергнуть анализу, уточнить гипотезу возникновения проблемы клиента. 

6. Метод обследования жилищно-бытовых условий местожительства лиц с особыми 

возможностями здоровья 

Важно в процессе социального патронажа уделять внимание оцениванию условий 

местожительства. 

Особое внимание уделяется анализу разработанных нормативов. 

1. Квартира должна соответствовать гигиеническим и социально-бытовым потребностям 

семьи инвалида, иметь необходимый набор помещений, размеры которых отвечают 

гигиеническим нормам. 
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Минимальной нормой жилой площади на одного человека считается 9 м². Такая площадь при 

высоте помещений 2,5-3,2 м обеспечивает необходимый объем воздуха в квартире, 

предоставляет возможность разместить мебель и предметы быта. 

2. Квартира должна иметь санитарно-техническое оборудование, хорошее освещение и 

соответствующий гигиеническим требованиям микроклимат. В жилой квартире должны быть 

созданы условия для звукоизоляции. Излишний шум в помещении вызывает плохое 

самочувствие, раздражительность. 

3. В квартире должны быть созданы условия жизни, отвечающие возрастным особенностям 

инвалида, способствующие восстановлению творческих сил, укреплению здоровья. Инвалид, 

у которого частично или полностью утрачена способность к самообслуживанию, должен 

иметь отдельную комнату или просторную, светлую часть помещения. Мебель необходимо 

расставить так, чтобы середина комнаты была свободной. Возле кровати на расстоянии 

вытянутой руки необходимо поставить столик или тумбочку с предметами первой 

необходимости. Желательно, чтобы здесь же стоял телефон. 

4. Необходимо поддерживать в норме температуру и влажность воздуха. Комфортный уровень 

температуры в комнате + 22°С, зимой + 18 …+ 20 °С. 

Во время обследования специалист по социальной работе наблюдает за инвалидом в 

домашних условиях, изучает его быт, взаимоотношения в семье, знакомится с режимом, 

питанием, узнает о самочувствии клиента (сон, периодичность посещения 

общеобразовательного учреждения, эмоциональное состояние, особенности общения). Во 

время посещения семьи специалист по социальной работе отмечает, имеется ли у инвалида 

спальное место, места для отдыха и выполнения учебной, трудовой деятельности. 

Широко используется в социальной диагностике для изучения мнения инвалида, установления 

фактов относительно причин его трудной жизненной ситуации метод интервью. Очень важно, 

чтобы интервью должно быть стандартизированным: специалист заранее разрабатывает его 

сценарий, продумывает и формулирует вопросы и т.д. 

Для получения информации о трудной жизненной ситуации инвалида используется и такой 

метод социальной диагностики как анкетирование.  

Анкета начинается с введения, в котором должны присутствовать следующие элементы: 

обращение к участнику исследования,  

информация об организации, проводящей исследование,  

контактный телефон,  

цель проведения анкетирования,  

объяснение, как будут использоваться результаты, 

инструкция по заполнению опросного листа. 

Важно, чтоб в основной части анкеты вопросы располагались в следующем порядке: от начала 

до середины опросного листа – от простых вопросов к сложным; от середины к концу 

опросного листа – от сложных к простым. 

Сложными для инвалида считаются открытые вопросы, имеющие несколько вариантов 

ответов (до 10). Демографическую часть, содержащую сведения о гражданине с 

ограниченными возможностями, заполняющем анкету, рекомендуется размещать в конце 

опросного листа. Текст заканчивается выражением благодарности участнику исследования за 

сотрудничество. 

Формулировка открытого вопроса не предполагает вариантов ответов. Клиент отвечает на 

него в произвольной форме. Например: «Какая Вам требуется помощь?». 

При формулировании закрытого вопроса нужно предложить различные варианты ответов, 

причем выбор одного из них может быть альтернативным (клиент выбирает только один 

вариант либо несколько по своему желанию). В данном случае для клиента разрабатываются 

пояснения о выборе только одного или нескольких вариантов ответа. 

Ценную информацию, раскрывающую причины возникновения трудной жизненной ситуации, 

специалист по социальной работе может получить методом анализа документов. Изучая 

носитель информации, характеризующий жизнедеятельность человека, специалист по 

социальной работе выбирает для себя основные моменты, раскрывающую проблему инвалида, 



 

 55 

далее он интерпретирует ее и использует для постановки гипотезы, а впоследствии 

социального диагноза. При отборе документов специалист проверяет их адекватность 

(насколько документ соответствует предмету исследования); достоверность, подлинность 

документа (выяснение истории его появления, авторства, намерений составителя, обстановки 

составления). При изучении документа необходимо обращать внимание на дату его 

составления: первичный надежнее вторичного, официальный вернее неофициального, личный 

– безличного. К документам можно отнести источники, характеризующие социально-правовой 

и экономический статус клиента: паспорт, свидетельства о браке, рождении ребенка, справки 

о составе семьи, ее доходах, характеристика на клиента. 

Таким образом, технология социальной диагностики способствует выявлению причин 

возникновения проблемы инвалида, его ресурсов и потенциальных возможностей. 

Социальный диагноз, как результат реализации социальнодиагностических методов, отражает 

индивидуальные особенности с ограниченными возможностями, включает рекомендации к 

выбору мероприятий по его социальной реабилитации. 

Источником, определяющим выбор технологий социальной работы с инвалидом, является его 

индивидуальная программа реабилитации. Она представляет собой комплекс оптимальных 

для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

 

 

1. Учебная дисциплина «Реализация возможностей в инклюзивном обществе».  

2. Тема лекции: «2.2. Особенности социального консультирования в социальной работе, 

направленной на реализацию лиц с ОВЗ в инклюзивном обществе (4 ч.)».  

3. Цели занятия: 

сформировать представление о синдроме профессионального выгорания специалистов 

помогающих профессий; 

охарактеризовать особенности саморегуляции в профилактике эмоционального выгорания; 

рассмотреть работу с супервизором в профилактике эмоционального выгорания; 

сформировать понимание о приемах самоподдержке и систем нейтрализации; 

описать приемы самоподдержки и системы нейтрализации; 

рассмотреть примеры упражнений в работе с эмоциональным выгоранием социальных 

работников и методики профилактики эмоционального выгорания социальных работников; 

описать особенности психодиагностики эмоционального выгорания социальных работников. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Синдром профессионального выгорания 

специалистов помогающих профессий 

Лекция, презентация, ответы на 

вопросы, тест, практическая работа 

  

  

  

2. Саморегуляция в профилактике 

эмоционального выгорания 

3. Работа с супервизором в профилактике 

эмоционального выгорания 

4. Приемы самоподдержки 

5. Система нейтрализации 

6. Примеры упражнений в работе с 

эмоциональным выгоранием социальных 

работников 

7. Методики профилактики эмоционального 

выгорания социальных работников 

8. Психодиагностика эмоционального 
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выгорания социальных работников 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение 

Социальная диагностика нацелена на выявление основных проблем и сложностей. Опираясь 

на полученные данные, важно выстроить соответствующую работу. Особое значение в этом 

имеет технология социального консультирования. Остановимся более подробно на основных 

положениях. 

1. Технологии социального консультирования граждан с особыми возможностями здоровья 

Социальное консультирование инвалидов – это технология социальной работы, 

представляющая собой организованное конструктивное взаимодействие специалиста по 

социальной работе и клиента по вопросам понимания особенностей трудной жизненной 

ситуации, связанной с инвалидностью, поиску резервных ресурсов клиента, оказанию 

содействия гражданам с ограниченными возможностями в адаптации к социуму, реализации 

их законных прав и интересов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Содержание технологии социального консультирования лиц с ОВЗ 

 

В процессе социального консультирования инвалидов решаются следующие задачи (рисунок 

2): 

 
Рисунок 2. Задачи социального консультирования лиц с ОВЗ   

 

Процесс социального консультирования лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется на двух уровнях: 

- содержательном; 

- психологическом (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Соотношение уровней социального консультирования   

 

На содержательном уровне: клиент обращается с просьбой помочь ему в решении трудной, 

жизненной ситуации, а специалист помогает изучить и понять суть возникшей проблемы и 

предлагает различные варианты возможного выхода из нее. 

На психологическом уровне: устанавливаются доверительные отношения между 

специалистом и клиентом, специалист формирует у клиента установку на рациональное, 

конструктивное решение жизненных трудностей. 

В сфере социальной работы можно выделить несколько классификаций социального 

консультирования инвалидов. В зависимости от проблемы, с которой обратился инвалид, 

рассматривают: кризисное, социально-психологическое, социально-правовое, 

консультирование по вопросам семьи и брака, по жилищным и материальным вопросам, по 

вопросам трудоустройства, по перечню предоставляемых платно и бесплатно социальных 

услуг, по вопросам получения образования и другие. 

В зависимости от цели консультирования выделяют: рефлексивное, проектное, 

технологическое, прогностическое. 

2. Рефлексивное консультирование граждан с особыми возможностями здоровья (рисунок 4) 
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Рисунок 4. Особенности рефлексивного консультирования в социальной работе 

 

Речь идет о совместном с клиентом осмыслении его трудной жизненной ситуации, ее анализ, 

поиск приоритетов, возможностей изменения и развития. 

Процесс консультирования превращается в совместное размышление, а основная задача и 

функция консультанта - выслушать клиента и понять причины его затруднений и сложностей. 

Этот вид консультирования может быть использован в нескольких случаях: 

-  при первом обращении в медико-социальную экспертизу по вопросу получения статуса 

инвалида,  

- при сопровождении инвалида в процессе реабилитации. 

3. Проективное консультирование граждан с особыми возможностями здоровья  

Проективное консультирование включает поиск и построение возможной программы 

(проекта) преобразования сложившейся ситуации, еѐ гармонизации и улучшения. 

Это консультация – программирование, консультант, соответственно, проектировщик, 

специалист. Примером такой консультации является консультация специалиста медико-

социальной экспертизы, выстраивающего вместе с инвалидом оптимальную программу 

реабилитации (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Особенности проективного консультирования в социальной работе 

 

4. Технологическое консультирование граждан с особыми возможностями здоровья 

Технологическое консультирование предполагает нахождение оптимальной 

последовательности действий для того, чтобы решить конкретную проблему или задачу 

(рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Особенности технологического консультирования в социальной работе 

 

Технологическая консультация – рекомендация, где консультант – это человек, обладающий 

необходимыми знаниями и необходимым опытом. Именно такую консультацию может 

получить молодой инвалид у более опытных коллег в общественной организации инвалидов. 

5. Прогностическое консультирование граждан с особыми возможностями здоровья (рисунок 

7) 
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Рисунок 7. Особенности прогностического консультирования в социальной работе 

 

Прогностическое консультирование - построение идеальной модели возможного, вероятного 

состояния конкретной ситуации при сохранении или отсутствии каких-либо тенденций. Это 

консультация – предвидение, где консультант – человек, который способен подняться над 

ситуацией, и еѐ нынешним состоянием, способный увидеть скрытые в ней возможности 

развития, как позитивного, так и негативного характера. В таком случае появляется 

возможность вскрыть имеющиеся у инвалида перспективы и выработать на этом основании 

определѐнную программу действий. Данный вид консультирования используется в процессе 

сопровождения трудоустройства инвалида. 

5. Принципы социального консультирования 

Проведение любых консультаций предполагает соблюдение основных принципов (рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Основные принципы социального консультирования 

5. Основные этапы контактного социального консультирования  

Контактное консультирование предполагает непосредственный контакт специалиста по 

социальной работе с инвалидом с целью совместной работы над решением проблем 

последнего. 
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Контактное консультирование проводится как в социальных учреждениях (комплексных 

центрах социального обслуживания населения, бюро медико-социальной экспертизы, 

консультативных организациях, общественных объединениях и т.п.), так и в форме выездных 

мероприятий (консультации на дому, выездная приемная и т.п.). 

В социальном консультировании выделяется 3 больших этапа, каждый из которых разделяется 

на несколько подэтапов (рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Основные этапы контактного социального консультирования 

Подготовительный этап консультирования. 

На данном этапе устанавливается график и очередность консультаций. Консультант по 

возможности осуществляет сбор информации о будущих клиентах, проводит предварительные 

беседы с официальными лицами и людьми из ближайшего окружения клиента. В результате 

анализа полученной информации консультант составляет предварительный план работы, 

намечает наиболее эффективные методы воздействия и стиль общения с клиентом.  

Основной этап консультирования – это беседа специалиста по социальной работе с 

инвалидом. 

Она представляет собой естественный непрерывный процесс, мягко и тактично 

контролируемый и направляемый консультантом. В развернутом виде основной этап включат 

несколько обязательных стадий, переходящих друг в друга. 

Первая стадия – психологическая настройка консультанта. Она начинается задолго до 

приглашения клиента в кабинет и завершается первыми словами приветствия. Специалист по 

социальной работе освежает в памяти всю сумму сведений о клиенте, намеченный на 

предварительном этапе план и оптимальный вид консультирования. 

Вторая стадия – взаимные приветствия будущих собеседников и их представление друг другу. 

Первое, что должен сделать консультант после приветствия – предложить инвалиду удобно 

расположиться в кабинете, если есть необходимость, то и помочь в этом. Необходимо дать 

клиенту возможность освоиться и осмотреться в помещении. Именно на этой стадии работы 

снимается чувство смущения, напряжения и устанавливается психологический климат, 

взаимопонимание между участниками беседы. 

Третья стадия – обсуждение повода для обращения. Специалист уясняет первичный запрос и 

требования клиента к предстоящей консультации, принимает решение либо об ее 

самостоятельном проведении, либо о привлечении к беседе других специалистов. После этого 

консультант в деловом и конкретном стиле доводит до сведения клиента цель и задачи 

консультирования, сообщает ему об этических принципах работы, защищающих интересы 

клиентов, его права и обязанности. При этом специалист должен убедиться в том, что он 

понят инвалидом и готов к совместной работе. 
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Четвертая стадия – так называемая стадия «исповеди». Консультант задает клиенту прямой 

вопрос примерно следующего содержания: «Расскажите подробно, что Вас привело ко мне?». 

Этот вопрос дает начало стадии «исповеди», во время которой человек имеет возможность 

«выговориться», откровенно и эмоционально рассказать о волнующих его проблемах. 

Опытные консультанты отводят этой стадии не менее двух третей времени основного этапа 

консультации. На стадии «исповеди» консультант большую часть времени молчит, активно 

слушая, поддерживает клиента, выражая ему свой интерес сочувствие средствами 

невербальной коммуникации. При необходимости возможны короткие уточняющие и 

наводящие вопросы в русле основной линии повествования инвалида. В процессе 

взаимодействия с инвалидом консультант должен быть и толерантным к молчанию клиента, и 

уважителен к особенностям речи и поведения консультируемого. 

Пятая стадия – фаза активного расспроса клиента и получения дополнительной информации. 

Специалист задает ряд целенаправленных вопросов для уточнения источников и содержания 

проблемы инвалида. В результате пятой стадии специалист формирует обоснованное мнение о 

причинах затруднений клиентов и намечает конструктивные пути их преодоления. На этой 

стадии консультант не сообщает своего мнения инвалиду. Многие исследователи и практики 

утверждают, что активное вовлечение инвалида в консультативный процесс является 

решающим моментом для успешного консультирования. Специалист по социальной работе 

ответственен за помощь клиенту в том, чтобы последний стал активным лицом в процессе 

обсуждения его проблем: удовлетворенность этим процессом консультируемого возрастает по 

мере его вовлеченности. Подобное достигается только тогда, когда специалист принимает, 

уважает клиента и рассматривает его как значимого человека, помогает ему увидеть 

собственные потенциальные возможности. Центральный момент консультации – процесс 

взаимодействия специалиста и  клиента, установление доверительных отношений между 

ними. Консультируемый рассматривается как равный, а не подчиненный и, следовательно, 

имеет равные права в процессе принятия решения. 

Шестая стадия консультирования является решающей по своей значимости и требует от 

консультанта максимальной мобилизации, собранности, профессионального мастерства. 

Содержание этой стадии – совместная интерпретация проблем инвалида. Консультанту не 

следует в резкой форме предъявлять свое понимание ситуации клиенту. Следует внимательно 

наблюдать за реакцией человека и оценивать степень его согласия с предлагаемыми 

интерпретациями. Если согласие достигается, то данная версия принимается за основу обоими 

участниками консультирования. Но если предположение не вызывает никакой реакции и 

оставляет клиента равнодушным, консультанту приходится от него отказаться и искать другое 

решение. Шестую стадию можно считать успешно завершенной, если достигнуто 

взаимоприемлемое понимание причин проблемы и трудностей клиента. 

Седьмая стадия направлена на оптимизацию личностных механизмов саморегуляции и 

формирование новой модели поведения клиента. В этот период работы полезна детальная 

проработка наиболее сложных для инвалида новых моделей поведения. Восьмая стадия – 

завершение общения с клиентом. Ее суть состоит в оценке эффективности консультации 

методом совместного обсуждения. Инвалиду предлагается высказать свое мнение о 

проделанной работе. Специалист по социальной работе дает окончательную оценку 

успешности консультации. Если встречу, намечается дата повторной консультации, и ее 

примерная программа. 

Заключительный этап консультирования наступает после завершения совместной работы с 

клиентом. Консультант окончательно осмысливает полученные результаты, оформляет 

протокол консультации и при необходимости намечает меры воздействия на социальное 

окружение в интересах клиента. На этом этапе возможно конкретное взаимодействие с 

официальными лицами и социальным окружением инвалида с целью оптимизации условий 

для решения его проблем. 

Соблюдение технологических этапов социального консультирования инвалидов еще не дает 

полной гарантии успешности процесса. Консультанту необходимо обратить внимание, как на 

собственную подготовку, так и на организационные моменты встречи с клиентом.  
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6. Организационные моменты социального консультирования (рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Организационные условия, которые необходимы для проведения эффективного 

социального консультирования  

 

Консультации инвалидов целесообразно проводить в отдельном, изолированном помещении, 

гарантирующем конфиденциальность общения. Помещение должно быть вписано в 

«безграничную среду», то есть адаптировано к потребностям инвалида: клиент должен иметь 

возможность добраться до консультанта свободно, без преград (использование пандусов, 

специальных лифтов, дополнительных поручней и т.п.). 

Во время консультаций помещение не должно быть доступно для неожиданных вторжений 

посторонних лиц. Предпочтителен специально оборудованный отдельный кабинет, 

защищенный от шума, внешних помех, телефонных звонков, обеспечивающий комфортный 

температурный режим и равномерную освещенность. 

Целесообразно иметь специальное оборудование для создания цветового и звукового фона. 

Дизайн кабинета должен располагать к доверительному общению. Желательно иметь 

компьютер и необходимое программное обеспечение. Кроме этого в кабинете должна быть 

питьевая вода и медицинская аптечка. Продолжительность одной консультации лица с 

ограниченными возможностями не должна быть слишком продолжительной. Она может 

варьироваться от тридцати минут до одного часа. Нецелесообразно делать перерывы во время 

консультации, если в этом нет специальной потребности. 

Результаты консультации регистрируются в специальных формах учетной документации. 

Специалист по социальной работе может вести рабочие записи во время консультаций, если 

это не мешает основной работе и не вызывает возражений клиента. В протоколе 

консультирования должны быть отражены паспортные данные, информация о семье, 

состояние здоровья, кем направлен на консультацию, заявленная клиентом проблема, формы и 

методы консультации, проработанные проблемы, результаты консультации, поведение 

человека во время беседы и его отношение к работе, направления дальнейшей работы с 

клиентом и другие необходимые сведения. 

 

 

7. Особенности проведения телефонного социального консультирования с лицом с ОВЗ 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11. Особенности проведения телефонного социального консультирования  

 

Телефонное консультирование выступает для инвалида наиболее приемлемым с 

экономической, социальной и психологической точки зрения видов консультирования. 

Его преимущества заключаются в том, что:  

во-первых, обратится за помощью инвалид может, не выходя из дома и в любое удобное для 

себя время; 

во-вторых, не существует временных ограничений такой консультации, кроме того за один 

день можно получить консультацию несколько раз; 

в-третьих, анонимное консультирование (телефон доверия) позволяет инвалиду обсуждать с 

консультантом острые психологические проблемы, не испытывая при этом неловкости и имея 

возможность в любое время прервать контакт. 

Но телефонное консультирование имеет для некоторых категорий инвалидов и свои 

сложности: 

Во-первых, телефонный контакт, в связи с отсутствием зрительных впечатлений, накладывает 

основную нагрузку на слуховой канал. Если этот канал получения информации поврежден, то 

консультирование не может быть эффективным. 

Во-вторых, напряженность работы социальных служб велика, поэтому не всегда специалист 

по нужному вопросу владеет достаточным количеством времени для телефонных 

консультаций. 

В-третьих, обилие терминов, используемых специалистами социальных служб не всегда 

доступно для восприятия инвалида по телефону. 

Технология телефонного консультирования в целом соответствует алгоритму контактного 

консультирования. Но при этом она имеет свои особенности: 

1) Инициатором консультации становится инвалид, при этом он в той или иной степени четко 

представляет себе предмет консультирования. Специалист по социальной работе с первых 

минут разговора должен, используя нюансы своего голоса, не только продемонстрировать 

готовность к взаимодействию с клиентом, но и сформировать доверительное отношение к 

себе. 

2) Информационный запрос инвалида может охватывать широкий спектр вопросов, при этом 

часто клиенты могут не сразу точно сформулировать проблему, следовательно, специалист 

должен быть готов либо сам отвечать на все поставленные вопросы, либо оперативно 

привлекать к консультированию других специалистов. 

 

1. Учебная дисциплина «Реализация возможностей в инклюзивном обществе».  

2. Тема лекции: «2.3. Особенности социальной реабилитации в социальной работе, 

направленной на реализацию лиц с ОВЗ в инклюзивном обществе (4 ч.)».  
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3. Цели занятия: 

сформировать понимание о технологии социальной реабилитации граждан с особыми 

возможностями здоровья; 

описать особенности социально-средовой ориентации 

рассмотреть особенности социально-психологической реабилитации; 

сформировать понимание об основных этапах социальной реабилитации. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.  Технологии социальной реабилитации 

граждан с особыми возможностями здоровья 

Лекция, презентация, ответы на 

вопросы, тест, практическая работа 

  

  

  

2.  Социально-средовая ориентация 

3.  Особенности социально-психологической 

реабилитации. Физкультурно-

оздоровительные мероприятия и спорт 

4.  Основные этапы социальной реабилитации 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение 

Нами были подробно рассмотрены такие темы как «социальное консультирование», 

«социальная диагностика». Следующее направление является не менее важным, нежели  

рассмотренные. Остановимся на особенностях проведения социальной реабилитации 

инвалидов. 

1. Технологии социальной реабилитации граждан с особыми возможностями здоровья 

Технология социальной реабилитации – последовательность действий специалиста, по 

социальной работе состоящая из комплекса методов, приемов и процедур, способствующих 

восстановлению социального статуса инвалида, достижению его материальной 

независимости. 

Социальная реабилитация является комплексным понятием, деятельность должна быть 

нацелена на достижение следующих видов адаптации (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Адаптация в социальной реабилитации инвалидов 

 

Социально-бытовая адаптация предполагает формирование готовности гражданина с 

ограниченными возможностями здоровья к самообслуживанию, передвижению и развитие у 

него самостоятельности при ориентации во времени и пространстве (ориентирование на 

местности, знание инфраструктуры мегаполиса, города, сельского поселения). 

2. Социально-средовая ориентация  
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Социально-средовая ориентация представляет собой алгоритм формирования готовности 

инвалида к общению, самостоятельному осмыслению окружающей обстановки, решению 

жизненных ситуаций, построению и реализации жизненных планов. 

Одной из основных форм социально-бытовой адаптации и социально-средовой ориентации 

граждан с ограниченными возможностями здоровья может быть практическое занятие. Данная 

форма обучения инвалида проводится под руководством специалиста по социальной работе и 

служит для закрепления социальных умений и навыков в сфере организации питания, ухода за 

телом, одеждой и обувью, за жилищем. Клиенты изучают предприятия и учреждения 

обслуживания населения, способы проведения досуга. На практических занятиях специалист 

по социальной работе осуществляет их подготовку к самостоятельной семейной жизни. 

Важной формой социально-бытовой адаптации и социально-средовой ориентации инвалидов 

являются экскурсии. Они могут подразделяться на экскурсии-наблюдения и практикумы в 

соответствии с ролью инвалида (наблюдателя или практика) во время посещения учреждения. 

Экскурсия-наблюдение может проводиться для ознакомления с изучаемым объектом (магазин, 

почта, библиотека и др.) у инвалидов во время еѐ проведения формируются представления о 

социальной инфраструктуре. Данный вид экскурсии необходимо организовывать таким 

образом, чтобы инвалиды не только наблюдали объекты, но и обязательно могли сами 

совершать определенные действия, видя личный пример специалиста по социальной работе, 

окружающих людей. Например, при посещении магазина у инвалида развиваются не только 

навыки ориентации в торговом зале, приобретаются знания о назначении различных отделов, 

умения выбрать товар, подходящий ему по цене, попросить необходимый товар у продавца, 

оплатить покупку и т.п. 

Экскурсия позволяет включить человека с ограниченными возможностями здоровья в 

социальную среду, максимально приблизить его к естественным условиям организации 

жизнедеятельности. 

Экскурсия-практикум предусматривает организацию применения инвалидом социальных 

умений и навыков в реальной ситуации. Например, выход инвалида в магазин, выбор им 

покупки, расчет своего бюджета и оплата товара выполняется им самостоятельно, специалист 

по социальной работе здесь присутствует в качестве наблюдателя. 

Развитие социальных умений и навыков инвалида происходит в социальнокультурной среде. 

Она представлена социальными институтами (государство, семья, церковь и т.д.), традициями, 

духовными ценностями, которые выполняют функцию социальной ориентации гражданина с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе и сформированы путем суммирования 

социального опыта многих поколений. 

Целостное представление инвалида о мире и жизни людей происходит в результате посещения 

учреждений культуры и искусства: театров, музеев, концертов, выход в кино и т.д. 

Социальная реабилитация инвалида в этом случае осуществляется с помощью духовных 

ценностей передаваемых ему в творческой форме. У человека с ограниченными 

возможностями здоровья появляется чувство радости от увиденного, желание попробовать 

себя в роли актера, музыканта, конкурсанта, участника кружка, студии, клуба и др. 

Социокультурная реабилитация - комплекс методов и приемов организации досуга инвалидов 

(открытие клубов, кружков, секций, проведение праздников, конкурсов, юбилеев и других 

социокультурных форм), направленных на восстановление социального статуса гражданина с 

ограниченными возможностями. 

Формами социокультурной реабилитации инвалидов являются (рисунок 2): 
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Рисунок 2. Формы социокультурной реабилитации инвалидов 

 

- концерты художественной самодеятельности; 

- вернисажи выставок изобразительного творчества; 

- занятия музыкально-драматического коллективов, вокальных студий, школ ремесел, студий 

народного костюма; 

- кружки вышивания, вязания, шитья, скульптуры, хореографической студии и т.д. 

Приведем несколько примеров социальных мероприятий. 

Одной из форм социокультурной реабилитации является международный кинофестиваль о 

жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». В рамках фестиваля организуются 

мастер-классы с режиссерами, встречи с актерами, детские программы. Данная форма 

социокультурной реабилитации позволяет молодым инвалидам увидеть жизнь граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих активную жизненную позицию, 

уверенных в себе и успешных в жизни. 

Социокультурная реабилитация инвалидов организуется в форме занятий музыкально-

драматического коллектива граждан с ограниченными возможностями здоровья. В 

региональной общественной организации социально-творческой реабилитации детей и 

молодежи с отклонениями в развитии и их семей «Круг» (г. Москва) разработана авторская 

модель введения ребенка с инвалидностью в театральную деятельность. 

В начале для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья проводятся 

сюжетно-ролевые игры, организуются постановки народных сказок. В дальнейшем молодой 

человек, имея опыт театральной деятельности, приходит в студию, где происходит постановка 

сюжетно-ролевого спектакля. 

Сопровождение воспитанника театральной студии осуществляет коллектив педагогов и 

специалистов в области театра (режиссер, музыкант, художник и др.). Молодой человек с 

ограниченными возможностями здоровья принимает активное участие в выборе пьесы и ее 

анализе, работает с художником, участвует в распределении ролей, обсуждает индивидуально 

с режиссером и в группе свою роль, вместе с остальными актерами показывает спектакль. 

Социально-реабилитационный эффект данной формы обеспечивает процесс творчества, 

который увлекает инвалида, он с большим желанием и интересом приходит на встречи в 

театральную студию и включается в коллективную работу по подготовке спектакля. 

Следующей формой социокультурной реабилитации инвалидов является конкурс. В качестве 

примера можно привести конкурс красоты для женщининвалидов, который проводился в г. 

Якутске и назывался «Хозяйка судьбы». Во время подготовки к конкурсу участницы 

разрабатывали сценарий своего выступления совместно с организаторами. Женщины с 

ограниченными возможностями здоровья обучались у стилистов и дизайнеров умениям и 



 

 68 

навыкам самопрезентации. Они демонстрировали свои таланты в четырех номинациях: 

«Визитка», «Интеллектуальный», «Увлечения», «Стиль и образ». 

Необходимо отметить особое значение в технологии социальной реабилитации инвалидов 

различных объединений (клубов, кружков, секций и др.). Внутренний мотив, способствующий 

включению человека, имеющего ограниченные возможности здоровья, в работу объединения, 

основан на интересе к тому, что происходит на встречах, коллективных делах, где участник 

развивает самостоятельность в выражении своих мыслей, взглядов и достигает 

самореализации в совместной деятельности. 

Важным средством технологии социальной и социокультурной реабилитации инвалидов 

является объединение (клуб, кружок, студия и др.). Хороший опыт накоплен в молодежном 

клубе инвалидов «Ника» Центра реабилитации инвалидов «Изгелек» (г. Набережные Челны).  

Для молодых инвалидов, членов объединения проводятся следующие социально-

реабилитационные мероприятия: персональная выставка художественных работ одного из 

членов клуба; праздник День именинника; концерт, посвященный Дню матери; 

благотворительный вечер «Мы можем»; участие в спартакиаде среди спортсменовинвалидов. 

Члены клуба «Ника» посещают на дому и устанавливают дружеские отношения с 

маломобильными молодыми инвалидами. 

В объединении работает совет клуба, в который входят активисты из числа молодых 

инвалидов, имеющие свои обязанности: ведение финансовой отчетности, организация 

мероприятий, фотографирование, транспортное обеспечение. Включение всех членов 

объединения в работу клуба достигается с помощью организации малых групп непостоянного 

состава для организации и проведения важнейших мероприятий. 

Например, для подготовки «Дня именинника» руководителем клуба формируется малая 

группа из 3 девушек или молодых людей. Они разрабатывают сценарий праздника, готовят 

зал, приглашают гостей, дают задания остальным организаторам праздника (подготовить 

оформление помещения, купить все необходимое для проведения мероприятия, раздать 

приглашения и т.д.). 

3. Особенности социально-психологической реабилитации. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спорт  

Социальная реабилитация инвалидов включает также мероприятия по социально-

психологической реабилитации: 

- психологическое консультирование, 

- психодиагностику и обследование личности гражданина с ограниченными возможностями 

здоровья, 

- психологическую коррекцию, 

- психотерапевтическую помощь, 

- психопрофилактическую и психогигиеническую работу, 

- психологические тренинги, 

- привлечение инвалидов к участию в группах самопомощи, 

- клубах общения, 

- экстренную (по телефону) психологическую и медико-психологическую помощь (рисунок 

3). 
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Рисунок 3. Мероприятия по социально-психологической реабилитации лиц с ОВЗ 

 

Результатом социально-психологической реабилитации инвалидов является развитие у них 

умений ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные 

особенности и эмоциональные состояния других людей. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт также включены в перечень 

мероприятий социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями и 

применяются для восстановления у них здоровья, развития самодисциплины, волевых качеств 

и т.д. Как правило, социальную реабилитацию инвалида с помощью физкультурно-

оздоровительных мероприятий организует специалист по физической культуре и спорту. 

В задачи его деятельности входит: проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

информирование и консультирование гражданина с ограниченными возможностями здоровья 

относительно выбора перечня упражнений по физической культуре и вида спорта, который 

наиболее ему подходит. Например, инвалиды с заболеваниями органов зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата могут заниматься биатлоном, боулингом, велосипедом, дзюдо, 

колясочным баскетболом, колясочным волейболом, конным спортом, легкой атлетикой, 

настольным теннисом, плаванием, стрельбой из лука, сидячим хоккеем, шахматами, футболом 

и др. 

Специалист по физической культуре и спорту индивидуально обучает инвалида умениям и 

навыкам выполнения упражнений по физической культуре. Индивидуальная физкультурно-

оздоровительная работа с инвалидом проводится с учетом следующих рекомендаций: 

продолжительность занятия и физические нагрузки зависят от состояния здоровья инвалида, 

начинается занятие с повтора упражнений, освоенных на предыдущей тренировке. Если у 

человека с ограниченными возможностями здоровья не получается повторить упражнение 

инструктору нужно предложить ему более легкий вариант выполнения задания или вернуться 

к сложному упражнению позднее. 

Важно, чтобы инструктор по физической культуре и спорту использовал в обучении 

инвалидов игровые приѐмы, обеспечивающие формирование у них интереса и желания 

посещать физкультурно-оздоровительные мероприятия. Для развития волевых качеств и 

демонстрации уровня спортивной подготовки инвалидов проводятся занятия по физической 

культуре в оздоровительных группах, состоящих от 2 до 5 человек. 

Специалист по физической культуре и спорту может организовать мастер-классы для 

инвалидов и в качестве тренера, ведущего мастер-класс, пригласить спортсмена-

профессионала по виду спорта, которым занимаются граждане с ограниченными 

возможностями здоровья. Занятия физкультурой проводятся, как правило, в спортивном зале 

учреждения социального обслуживания, где имеются тренажеры и спортивный инвентарь. Все 
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физкультурно-оздоровительные мероприятия для инвалидов организуются специалистом по 

физической культуре и спорту под наблюдением врача и медицинской сестры. 

4. Основные этапы социальной реабилитации  

Социальная реабилитация осуществляется в соответствии с определенными этапами (рисунок 

4). 

 
Рисунок 4. Основные этапы социальной реабилитации лиц с ОВЗ 

 

I этап. Организация социального консультирования гражданина с ограниченными 

возможностями здоровья. Специалист по социальной работе изучает индивидуальную 

программу реабилитации инвалида и оказывает ему социально-консультативную помощь. На 

данном этапе специалист по социальной работе предоставляет информацию о перечне 

социальных услуг, обеспечивающих решение проблемы инвалида. Гражданин с 

ограниченными возможностями здоровья принимает решение о получении социальных услуг 

и оформляет заявление об оказании ему необходимой помощи. 

II этап. Проведение социальной диагностики, направленной на исследование проблемы 

инвалида. Во время социальной диагностики специалист по социальной работе изучает 

общение инвалида с окружающими (семья, друзья, соседи, коллеги и др.), его ролевое 

положение в семье, межличностные отношения вне дома; соблюдение гражданином с 

ограниченными возможностями здоровья морально-этических, социально-правовых, 

санитарно-гигиенических норм. По окончании данного этапа специалист по социальной 

работе заполняет программу социальной диагностики инвалида, планирует вместе с ним дату 

посещения его на дому. 

III этап. Проведение социального патронажа гражданина с ограниченными возможностями 

здоровья. Специалист по социальной работе, проводя обследование инвалида на дому, 

осуществляет оценку социально-бытовых условий его местожительства. 

IV этап. Реализация индивидуальной программы реабилитации инвалида. На этом этапе 

мультидисциплинарная бригада (врач, психолог, физиотерапевт, логопед, специалист по 

социальной работе и др.) проводит мероприятия по медицинской, профессиональной, 

социальной реабилитации гражданина с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалист по социальной работе в соответствии с имеющимся потенциалом инвалида, с 

учетом его возрастных особенностей содействует восстановлению после утраты (вследствие 

перенесенного заболевания, травмы) санитарно-гигиенических навыков, развитию моторики, 

координации движений. 

Гражданин с ограниченными возможностями здоровья на практических занятиях получает 

представление об услугах социальной инфраструктуры и учится ими пользоваться, а именно 

изучает назначение: 

– продовольственных, промтоварных магазинов (в том числе правила поведения и процедуру 

приобретения необходимого товара); 
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– службы быта (мастерских по ремонту обуви, швейных мастерских, химчисток, прачечных);  

– сберегательных банков, где производится оплата коммунальных платежей;  

– железнодорожных и автовокзалов; 

– учреждений связи (почты, телеграфа, интернет клуба); 

– поликлиник, государственных и частных амбулаторных учреждений здравоохранения, 

стационаров; 

– учреждений культуры и образования (библиотек, театров, выставочных залов, музеев, 

профессиональных высших, средне специальных учреждений образования. 

Инвалид добровольно, по собственному желанию может принять участие в общественно-

полезной и трудовой деятельности (работа в производственных мастерских, благоустройство 

территории учреждения социального обслуживания населения). В зависимости от степени 

занятости, вида трудовой деятельности возможна оплата его труда. Он в дальнейшем 

включается в бытовую деятельность, организуемую в учреждении социального обслуживания 

населения, которая предполагает дежурство в столовой, поддержание порядка и хорошего 

санитарно-гигиенического состояния своей комнаты, помощь более ослабленным клиентам и 

др. 

Обучение гражданина с ограниченными возможностями здоровья умениям и навыкам 

социально-средовой ориентации начинается с изучения правил общения в различных сферах 

жизнедеятельности (в семье, учебном заведении, общественных организациях, учреждениях 

здравоохранения, культуры, на предприятии и т.д.). 

Специалист по социальной работе закрепляет полученные знания инвалида о правилах и 

способах общения путем моделирования жизненных ситуаций (встреча со знакомым 

человеком; посещение кафе; обращение с просьбой к незнакомому человеку и т.д.). Здесь 

граждане с ограниченными возможностями здоровья обучаются социальной независимости, 

основанной на умениях и навыках самостоятельного проживания (распоряжаться деньгами, 

пользоваться гражданскими правами, участвовать в общественной деятельности и др.). 

Специалист по социальной работе, культорганизатор, специалист по физической культуре и 

спорту проводят обучение инвалидов умениям и навыкам проведения досуга, физической 

культуры и спорта. Человек с ограниченными возможностями здоровья приобретает знания о 

различных видах спортивной и досуговой деятельности, обучается пользоваться для этого 

специальными техническими средствами. Результатом социальной реабилитации инвалида 

может быть полное или частичное достижение способности к самообслуживанию, 

восстановление у него навыков бытовой деятельности и социального статуса. 

V этап. Социально-бытовое устройство гражданина с ограниченными возможностями 

здоровья. Данный этап предполагает оснащение местожительства инвалида необходимым 

оборудованием и техническими средствами для его самостоятельной, комфортной 

жизнедеятельности. Специалист по социальной работе проводит социальный патронаж 

гражданина с ограниченными возможностями на дому и оказывает помощь в установлении 

взаимоотношений с близким окружением (соседи, родственники, друзья и др.). 

Одним из эффективных примеров организации социально-бытового устройства инвалидов 

является организация квартир социального назначения при государственном учреждении 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Адмиралтейского района» г. 

Санкт-Петербург. В жилом доме оснащены две квартиры коллективного проживания для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, где имеется необходимое оборудование 

(стиральная машина, кухонный комбайн, электрическая кухонная плита и т.д.). Здесь 

предусмотрено круглосуточное присутствие социального работника, который оказывает 

необходимую помощь инвалиду при возникновении у него затруднений во время его 

самостоятельного проживания.  

Социальная реабилитация инвалидов, состоящая из социально-средовой ориентации, 

социально-бытовой адаптации, социокультурной реабилитации, социально-педагогической и 

социально-психологической реабилитации, физкультурно - оздоровительных мероприятий и 

спорта создает и обеспечивает условия для социальной интеграции инвалида, восстанавливает 
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его социальный статус, его способности к самостоятельной общественной, семейной и 

бытовой деятельности. 
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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 практического занятия «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе. Социальная политика РФ. 

Форма практического задания: презентация. 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

4. Характеристика «жилой среды» 

5. Особенности градостроительной среды 

6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 

7. Безопасность при проектировании малых городов. 

8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 

9. Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 

10. Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 

11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 

12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 

13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 

14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 

15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике.  

 

 

Тема практического занятия. Технологии социальной работе в реализации 

возможностей в инклюзивном обществе 

Форма практического задания:  презентация 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео личных 

наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть правильно. 

2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 
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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 

Тема 1. Предмет и задачи 

математики. 

 

Предмет и содержание дисциплины 

«Математика». Задачи математики в области 

экономических исследований. Роль математики в 

анализе закономерностей в компьютерных 

информационных системах. Соотношение теории 

вероятностей и математической статистики. 
 

Тема 2. Основные понятия 

математики  

Статистическая совокупность. Выборки. 

Гистограмма и полигон частот. Статистическая 

(эмпирическая) функция распределения. Выборочные 

характеристики и их распределения. 

Асимптотические свойства выборочных моментов. 

Точные выборочные распределения: Стьюдента (/-

распределение), Фишера-Снедекора (F-

распределение), Пирсона (х-распределение). Таблицы 

математической статистики и работа с ними. 

Статистические функции в Excel. 

 

Тема 3. Оценка параметров. 

Точечные оценки. 

 

Состоятельные, эффективные смещенные и 

несмещенные оценки параметров. Статистическое 

среднее, статистическая дисперсия и статистическое 

среднее квадратичное как точечные оценки 

неизвестных: математического ожидания, дисперсии, 

среднего квадратичного отклонения и корреляции. 

Метод наибольшего правдоподобия. 
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Тема 4. Доверительные интервалы 

и интервальные оценки. 

 

Доверительные интервалы и интервальные оценки. 

Мера надѐжности. Доверительные оценки 

неизвестной вероятности по большим выборкам. 

Доверительная оценка математического ожидания 

при неизвестной дисперсии. Доверительная оценка 

среднего квадратичного отклонения. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

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

чтобы в еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы по темам 

1. Предмет и содержание дисциплины «Математика и статистика». Соотношение теории 

вероятностей и математической статистики. 

2. Задачи математической статистики в области естественнонаучных и экономических 

исследований. Роль математической статистики в анализе закономерностей в компьютерных 

информационных системах. 

3. Статистическая (генеральная) совокупность. Выборки. 
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4. Гистограмма и полигон частот. 

5. Статистическая (эмпирическая) функция распределения. 

6. Выборочные характеристики и их распределения. Точные выборочные распределения: 

Стьюдента (t-распределение), Фишера-Снедекора (F-распределение), Пирсона (%2 - 

распределение). 

7. Таблицы математической статистики и работа с ними. Статистические функции в Excel. 

8. Состоятельные, эффективные смещенные и несмещенные оценки параметров. 

9. Статистическое среднее, статистическая дисперсия и статистическое среднее квадратичное 

как точечные оценки неизвестных: математического ожидания, дисперсии, среднего 

квадратичного отклонения и корреляции. 

10 Метод наибольшего правдоподобия. 

11. Доверительные интервалы и интервальные оценки. Мера надѐжности. 

12. Доверительные оценки неизвестной вероятности по большим выборкам. 

13. Доверительная оценка математического ожидания при неизвестной дисперсии. 

14. Доверительная оценка среднего квадратичного отклонения. 

15. Математические методы проверки статистических гипотез. Основная и конкурирующая 

гипотезы, уровень значимости, ошибки первого и второго родов, критическая область. 

16. Критерий %2. 

17. Проверка гипотезы о равенстве двух средних, при условии, что дисперсии равны, а 

выборки, принадлежат к генеральным совокупностям с нормальным распределением, t-

критерий. 

18. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий по двум выборкам, принадлежащим к 

генеральным совокупностям с нормальным распределением, F-критерий. 

19. Проверка гипотезы о принадлежности выборки к равномерно распределенной генеральной 

совокупности. 

20. Проверка гипотезы о принадлежности выборки к нормально распределенной генеральной 

совокупности. 

21. Проверка гипотезы о показательном распределении случайной величины. 

22. Проверка гипотезы об однородности двух выборок. Критерий Вилкоксона. 

23. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 

24. Ранговая корреляция Спирмена. Проверка гипотезы о значимости выборочного рангового 

коэффициента корреляции Спирмена. 

25. Ранговая корреляция Кендалла. Проверка гипотезы о значимости выборочного рангового 

коэффициента корреляции Кендалла. 

26. Метод наименьших квадратов: линейная, параболическая и гиперболическая зависимость. 

27. Метод наименьших квадратов: способы определения вида оптимальной кривой. 

28. Основы регрессионного и корреляционного анализа, множественная корреляция. 

29. Основы дисперсионного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. 

30. Проверка гипотезы о равенстве групповых средних. Общая средняя. Уровни фактора. 

Групповые средние. Общая, факторная и остаточная суммы квадратов отклонений, связь 

между ними. Общая, факторная и остаточная дисперсии. Сравнение факторной и остаточной 

дисперсии. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Математика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объѐм 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. Объѐм 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. Объѐм 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; 



 

 17 

 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 обобщѐнных 

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. 
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Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ 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. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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 

Тема 1. Понятие, сущность, 

функции и задачи управления 

 

Понятия «управление», «менеджмент». Подходы к 

пониманию сущности управления. Функции 

управления. 
 

Тема 2. Становление управления 

как самостоятельной научной 

отрасли 

 

История становления менеджмента. Основные школы 

управления в современной науке  

Тема 3. Социальная работа как 

организационная система 

 

 

Теория организации в системе научных знаний. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Типы 

организационных структур в социальной работе  

Тема 4. Коммуникация в 

управлении. Коммуникационный 

процесс и управленческое решение 

 

Значение информации в управленческом процессе. 

Виды коммуникаций в управлении. Этапы 

коммуникационного процесса. Управленческое 

решение и его место в коммуникационном процессе. 

 

Тема 5. Власть, влияние и 

лидерство. Стили управления 

Формы власти и влияния. Основные понятия. Стили 

управления 
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Тема 6. Личность и авторитет 

руководителя. Формирование 

лидерства 

 

 

Личностные качества руководителя. Формирование 

лидерства в развитии личности руководителя 

 

Тема 7. Администрирование в 

социальной работе 

 

Понятие «администрирование» в контексте 

управления. Административные методы в 

социальных службах. Административные 

полномочия. 

 

Тема 8. Делопроизводство в 

социальных службах 

 

Подготовка и оформление документов в социальных 

учреждениях. Классификация документов в 

социальных учреждениях. Организация работы с 

документами в социальных учреждениях 

 

Тема 9. Особенности системы 

организации труда в социальных 

учреждениях. Роль руководителя в 

системе управления охраной труда 

организации 

 

Понятия «организация труда» и «социально-

трудовые отношения» в социальных учреждениях. 

Роль руководителя в системе управления охраной 

труда организации. 

 

Тема 10. Введение в управление 

персоналом в социальных 

учреждениях 

 

Персонал социальной службы: определение и 

характеристика. Типы структур персонала 

социальных служб. Оперативная и стратегическая 

работа с персоналом в социальных учреждениях. 

Понятия «стимул»,   «мотив»,   «стимулирование», 

«мотивация». Методы стимулирования труда в 

социальных учреждениях. Подготовка 

управленческих кадров в системе управления 

персоналом 

 

Тема 11. Технологии повышения 

эффективности управления и 

контроля качества социальных 

услуг в социальной работе 

 

Понятия «эффективность», «эффективность 

управления» и их содержание Критерии и показатели 

эффективности управления. Технологии повышения 

эффективности управления в социальных 

учреждениях.  

 

Тема 12. Технологии 

инновационного управления в 

социальной сфере 

 

Место инновационного менеджмента в теории и 

практике управления. Инновационные технологии 

управления в социальной сфере. 

 

 

 

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. 
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Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 
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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 еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт 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 
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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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

Вопросы для самостоятельной работы к темам 

 

Тема 1. Понятие, сущность, функции и задачи управления.  

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что такое менеджмент? 

2. Чем понятие «менеджмент» отличается от понятия 

«управление»? 

3. Что такое управленческое воздействие? 

4. Какие основные подходы существуют к сущности управления? 

5. Какие функции управления вам известны? 

6. Какие уровни планирования вы знаете? 

7. Какова конечная цель управления? 

 

Тема 2. Становление управления как самостоятельной научной отрасли.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сколько выделяют управленческих революций? 

2. Перечислите самые известные академические школы менеджмента. 

3. В чем заключаются основные положения научного менеджмента по Ф. Тейлору? 

4. Какие принципы характерны для административной школы управления? 

5. Каких представителей школы человеческих отношений вы знаете? 

6. Какие недостатки выделяют у школы человеческих отношений? 
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7. Какие особенности можно отметить у математической школы менеджмента? 

 

Тема 3. Социальная работа как организационная система.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое организация? 

2. Какие выделяют характеристики организаций? 

3. Какие переменные существуют во внутренней среде организации? 

4. Какие выделяют факторы воздействия внешней среды на организацию? 

5. Какие организационно-правовые формы организационных структур в социальной работе вы 

можете выделить? 

6. Какие учреждения социальной работы относятся к общепрофильным? 

7. Какие бывают специализированные учреждения социальной работы? 

 

 

Тема 4. Коммуникация в управлении. Коммуникационный процесс и 

управленческое решение.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сколько рабочего времени руководители тратят на коммуникацию? 

2. Какие виды коммуникаций в управлении вы можете назвать? 

3. Что такое коммуникационный процесс? 

4. Перечислите этапы коммуникационного процесса. 

5. Укажите основные преграды, возникающие при осуществлении межличностных 

коммуникаций. 

6. Чем управленческое решение отличается от решения в повседневной жизни? 

7. Перечислите этапы подготовки и реализации управленческих решений. 

  

Тема 5. Власть, влияние и лидерство. Стили управления.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Размежуйте понятия «власти», «влияния» и «лидерства». 

2. Какие формы власти вам известны? 

3. Перечислите формы влияния в управлении. 

4. Какие основные классификации стилей управления вы знаете? 

5. Вспомните основные традиционные стили руководства в менеджменте. 

6. Объясните суть «управленческой решетки» Блейка и Моутона. 

7. Какой стиль управления считается наилучшим? 

  

Тема 6. Личность и авторитет руководителя. Формирование лидерства. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие основные направления выделяют в изучении деятельности руководителя? 

2. Какие качества руководителя наиболее ценятся в современных организациях? 

3. Как вы понимаете качество руководителя под названием 

«Лидерские задатки»? 

4. Что такое «коучинг»? 

5. В чем состоит подход С. Кови по формированию лидерства? 

6. Перечислите навыки, развитие которых предполагает подход С. Кови. 

7. Нужны ли успешному лидеру тактические приемы воздействия на окружение, при условии 

развития в себе 7 навыков согласно концепции С. Кови? 

 

Тема 7. Администрирование в социальной работе.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как сегодня понимается термин «администрирование»? 

2. Как в рамках административного управления рассматривается человек? 
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3. Какие преимущества административных методов? 

4. Какие виды административных методов выделяют? 

5. Каким законодательством регламентируется дисциплинарное воздействие на работников 

организации? 

6. Какие бывают виды полномочий? 

7. Какие основные правила должны соблюдаться при делегировании полномочий? 

 

Тема 8. Делопроизводство в социальных службах.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое ГОСТ? 

2. Как называются составляющие документов? 

3. Какие основные виды документов выделяются в системе управления? 

4. В каком документе устанавливаются должностные обязанности работника на рабочем месте и 

требования к занимаемой им должности? 

5. Какие составляющие включает организация работы с документами? 

6. Какие выделяют формы регистрации документов? 

Что такое номенклатура дел? 

 

 

Тема 9. Особенности системы организации труда в социальных учреждениях. Роль 

руководителя в системе управления охраной труда организации.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «организация труда» в контексте деятельности организации? 

2. Что включает в себя организация труда на рабочем месте? 

3. Что такое социально-трудовые отношения? 

4. Когда возникают трудовые отношения между руководителем социальной службы и 

специалистами по социальной работе? 

5. Какими документами определяются основные права и обязанности работника и работодателя? 

6. Что включает в себя система охраны труда? 

7. Какова роль руководителей социальных учреждений в организации охраны труда в 

социальном учреждении? 

 

Тема 10. Введение   в   управление   персоналом   в    социальных учреждениях.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что входит в термин «управление персоналом»? 

2. Какие выделяют характеристики персонала? 

3. Как можно классифицировать структуры персонала в организациях? 

4. Что включает в себя оперативный план работы с персоналом? 

5. Какие задачи решает стратегическое управление персоналом? 

6. Чем мотивация отличается от стимулирования? 

7. Какие существуют основные направления методов стимулирования труда? 

 

 

Тема 11. Технологии повышения эффективности управления и контроля качества 

социальных услуг в социальной работе.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой категория «эффективность управления»? 

2. Какие разновидности эффективности выделяют в системе управления? 

3. Что содержит в себе понятие «критерий»? 

4. Какие действия содержит в себе алгоритм оценки эффективности 

управления? 

5. Какие подходы применяются при оценке эффективности управления? 
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6. Перечислите известные пути повышения эффективности управления организацией? 

7. Опишите наиболее распространенные способы повышения качества работы руководителя в 

организации? 

 

Тема 12. Технологии инновационного управления в социальной сфере.       

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое инновационный процесс? 

2. Какие задачи решает инновационный менеджмент? 

3. Назовите основные составляющие компоненты инновации. 

4. Ответы на какие вопросы необходимо найти при реализации инновационной (новаторской) 

идеи? 

5. Какие сегодня выделяют наиболее общие инновационные 

технологии управления социальной сферой? 

6. Придумайте реальный пример процессной инновации в социальной работе. 

7. Приведите реальный пример внедрения аутсорсинга в социальном учреждении. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Менеджер в социальной работе» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
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работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет 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. 
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Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
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плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

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-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 
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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;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
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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. Объѐм 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. Объѐм 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. Объѐм и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

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 обобщѐнных 

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; 
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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, 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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 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 

Тема 1. Личностные качества 

волонтера и его потенциал 

 

Взаимосвязь волонтерства с позитивными 

характеристиками личности.Психологические 

особенности волонтерстваи мотивация добровольцев 

в контексте управления. Личностные качества 

идеального волонтера некоммерческой организации 
 

Тема 2. Добровольческие 

организации и организаторы 

добровольческой деятельности 

 

Основные понятия. Права и обязанности 

организатора волонтерской деятельности, 

добровольческой организации. Основные функции 

организатора волонтерской деятельности, 

добровольческой организации. Ответственность 

организатора волонтерской деятельности, 

добровольческой организации. Принципы работы 

организатора волонтерской деятельности. Типовые 

модели волонтерских организаций, соответствующие 

различным целям волонтерской деятельности. 

 

Тема 3. Организация работы с 

волонтерами: рекрутинг, 

мотивация,управление рисками 

 

Рекрутинг волонтеров. Подготовка волонтеров в 

различных моделях волонтерских организаций. 

Организация труда волонтеров и их сопровождение в 

различных моделях волонтерских организаций. 

Благодарность, поощрения и внешняя мотивация. 

Риски, возникающие при работе с волонтерами 

(человеческий фактор). Эмоциональное выгорание 

как риск в работе с волонтерами.  Управление 

рисками в организации, работающей с волонтерами. 
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Тема 4. Оценка эффективности 

волонтерской деятельности в стране 

и в регионах 

 

Актуальность оценки волонтерского труда. Массивы 

данных государственной статистики о численности 

добровольцев Данные статистики труда. Данные 

статистической отчетности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Проблемы, возникающие при использовании данных 

официальной статистики для оценки вклада 

волонтеров в ВВП / ВРП. Стоимостная оценка 

добровольческой деятельности для оценки вклада 

волонтеров в ВВП / ВРП. Адаптация международных 

методологических подходов для целей оценки вклада 

волонтеров в ВВП / ВРП в России. Методика 

стоимостной оценки добровольческой деятельности 

на основе данных официальной статистики в России. 

Формула расчета вклада труда добровольцев в ВВП / 

ВРП. Результаты апробации методики оценки вклада 

волонтеров в ВВП в некоторых зарубежных странах 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
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поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 1: 

1. Какие личностные качества являются важными для успешной волонтерской деятельности? 

2. Как личностные качества волонтера влияют на его потенциал и эффективность 

волонтерской работы? 

3. Как можно развивать и улучшать личностные качества волонтеров? 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 2: 

1. Какие добровольческие организации существуют и какова их роль в обществе? 

2. Какие основные задачи и функции организаторов добровольческой деятельности? 

3. Каковы основные принципы работы добровольческих организаций и организаторов 

добровольческой деятельности? 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 3: 

1. Какие методы и стратегии эффективного рекрутинга волонтеров существуют? 

2. Какие факторы влияют на мотивацию волонтеров и как их можно поддерживать и 

укреплять? 

3. Какие меры по управлению рисками нужно предпринять при организации работы с 

волонтерами? 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 4:  

1. Какие механизмы существуют для оценки эффективности волонтерской деятельности в 

стране и в регионах?  

2. Какие показатели можно использовать для оценки достижений и результатов волонтерской 

работы?  

3. Как волонтерская деятельность в стране и в регионах влияет на социальное и 

экономическое развитие?  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация волонтерского движения» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
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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.  

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, 
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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):  

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.  
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Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объѐм презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объѐм 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. Объѐм 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 обобщѐнных 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
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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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 



 

 5 

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. РАЗВИТИЕ 

ПРИКЛАДНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ   

Прикладное социальное исследование. 

Социальные проблемы. Функции исследований в 

социальной работе. Рефлексивность в практике 
 

РАЗДЕЛ 2. ОПРОСЫ И 

ИНТЕРВЬЮ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ   

 

Опросы. Интервью. Анкетные опросы. 

Клиническое интервью. Нарративное интервью. 

Телефонное интервью. Формализованное интервью. 

Обучение интервьюеров. Установление первого 

контакта. Закрепление контакта и первые вопросы 

по плану интервью. 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Исследовательская стратегия. Выбор метода 

исследования в социальной работе. Количественная и 

качественная методология.  

 

РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ. АНАЛИЗ 

ДОКУМЕНТОВ В СОЦИАЛЬНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ. 

АКЦИОНИСТСКИЕ И 

ПАРТИСИПАТОРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В 

Специфика и виды документов в социальном 

исследовании. Приемы качественно - 

количественного анализа документов. 

Квантификация текстового материала. Метод 

эксперимента. Акционистские и партисипаторные 

исследования в социальной работе 
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СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

РАЗДЕЛ 5. МЕТОД АНАЛИЗА 

ТЕКСТОВ  

 

Контент-анализ. Культурные артефакты. Анализ 

текстов как деконструкция. Анализ нарративного 

интервью. Рассказы информантов. Схема анализа 

историй жизни по Н. Дензину  

РАЗДЕЛ 6. БИОГРАФИЧЕСКИЙ 

МЕТОД И МЕТОД 

НАБЛЮДЕНИЯ  

 

 

Местность как элемент боевой обстановки. 

Измерения и ориентирование на местности без 

карты, движение по азимутам. Местность как 

элемент боевой обстановки. Способы 

ориентирования на местности без карты. Способы 

измерения расстояний. Движение по азимутам 

 

РАЗДЕЛ 7. ОФОРМЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Подготовка эссе по кейс стадии. Подготовка 

отчета по результатам оценочного исследования. 

Характеристики отчета.  

 

РАЗДЕЛ 8. ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Гипотеза. Корреляция. Параметр. Шкалирование. 

Операционализация 

 

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 
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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. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 
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дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
Сущность понятия "наука". Естественные, общественные, гуманитарные науки.  

2. Сущность понятий "метод", "методика", "методология", "процедура".  

3. Классификация видов исследования в зависимости от цели и поставленных задач.  

4. Сущность, цели и задачи пилотажного исследования.  

5. Монографическое и сравнительное исследование .  

6. Точечное и повторное исследование. Разновидности повторного исследования.  

7. Конкретное социологическое исследование, его отличия от других видов 

исследования?  

8. Элементы и этапы социологического исследования  

9. Виды опроса, достоинства и недостатки.  

10. Виды анкетирования .  

11. Специфика применения анкетирования в социальной работе.  

12. Программа социологического исследования, ее основные части и функции.  

13. Проблемная ситуация социологического исследования, процесс перевода 

проблемной ситуации в формулировку проблемы.  

14. Классификация социальных проблем.  

15. Примерная последовательность и структура описания проблемной ситуации.  

16. Определение объекта и предмета исследовании. Необходимые характеристики при 

описании объекта.  

17. Классификация гипотез. Общепризнанные требования к гипотезам.  

18. Сущность понятий "генеральная совокупность", "выборочная совокупность", 

"репрезентативная выборка"?  

19. Типы и виды выборок .  

20. Шкалы применяемые в социальных исследованиях.  

21. Общий и рабочий план исследования, их назначение и содержание.  

22. Отличие простой группировки собранной информации от перекрестной.  

23. Виды графического изображения статистических данных используемых в ходе 

интерпретации социологической информации.  

24. Особенности количественного и качественного анализа данных полученных в ходе 

исследования.  

25. Подготовка документов к обработке на компьютере.  

26. Подведение результатов исследования и их апробации.  

27. Внедрение результатов исследования.  

28.Характерные черты качественной и количественной стратегии исследований  

29.Зарождение качественной социологии. «Внутренние» и «внешние» предпосылки 

формирование качественной парадигмы  

30.Теоретические истоки качественной парадигмы  

31.Фокус исследовательского интереса в качественном исследовании  

32.Специфика исследовательской ориентации в качественной парадигме  

33.Кейс-стади как тип качественного исследования  

34.Обоснованная теория как тип качественного исследования 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Какова роль социологических исследований в познании общества? 
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2. По каким показателям проводится классификация социологических исследований? 

Основные виды исследований. 

3. Назовите известные Вам этапы проведения социологического исследования? 

4. Чем отличаются подходы к методологии социологических исследований у 

«эмпириков» и «теоретиков»? Что понимается под методикой социологических исследований? 

5. Какие исследовательские методы использует социология? Дайте их характеристику. 

Зачем социологам нужно столь большое количество разных методов? 

6. Какое значение в социологии имеют количественные показатели? 

7. Что такое анкета и каковы принципы ее исследования? 

8. Какая документация нужна при проведении социологического исследования? Как 

подводятся его итоги?  

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. противоречия между обществом, коллективом, личностью, их негативные 

последствия, нуги преодоления этих последствий; 

2. конфликты между поколениями (проблема «отцов и детей»); положительное и 

отрицательное в этом явлении; профилактика негативных последствий; 

3. проблема повышения дисциплины в конкретном трудовом коллективе; пути 

сокращения негативных последствий низкой дисциплинированности; предупреждение 

дисциплинарных нарушений. 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

 

1. Анкетирование и интервьюирование: общность и особенности.  

2. Разновидности организационных форм проведения опроса.  

3. Классификация опроса в зависимости от источника информации.  

4. Виды анкетирования.  

5. Специфика применения анкетирования в социальной работе.  

6. Основные части анкеты, их содержание.  

7. Классификация вопросов анкеты по форме  

8. Классификация вопросов анкеты по конструкции ответов.  

9. Классификация вопросов анкеты по целям.  

10. Классификация вопросов анкеты по содержанию.  

11. Применение метода интервью. Специфика проведения интервью.  

12. Достоинства и недостатки, присущие методу интервью.  

13. Классификация интервью в зависимости от места проведения.  

14. Процедура проведения интервью.  

15. Виды интервью в зависимости от степени формализации.  

16. Понятие "эффект интервьюера".  

17. Регистрация получаемых данных.  

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1.  Объясните, в чем состоит специфика общества и человека как объектов 

исследования. Ответ подготовьте в письменной форме. 

2. как соотносятся между собой эмпирические и теоретические исследования? В чем 

состоит специфика прикладного исследования? 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

 

1. Расскажите, какие источники информации о человеке имеет исследователь при 

изучении случая?  

2. Перечислите и охарактеризуйте основные виды экспериментов. Назовите 

достоинства и недостатки эксперимента как метода сбора информации. 
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 8 

 

1. Роль исследований в социальной работе. 

2 Устный опрос как метод исследования. 

3 Особенности исследований в социальной работе. 

4 Письменный опрос как метод исследования. 

5 Типы исследований в социальной работе. 

6 Наблюдение как метод исследования. 

7 Академическое исследование в социальной работе. 

8 Прикладное исследование в социальной работе. 

9 «Фокус-группы». 

10 Эксперимент в исследовании социальной работы. 

11 Программа исследования. 

12 Методологическая база исследования. 

13 Гипотеза исследования. 

14 Проблема исследования. 

15 Выбор методов исследования. 

16 Цели и задачи исследования. 

17 Объект и предмет исследования. 

18 Этапы исследования. 

19 Интервью как метод исследования. 

20 Статистическая выборка в исследовании. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация прикладного социального 

исследования» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
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исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 



 

 17 

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. Объѐм 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. Объѐм презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объѐм 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 обобщѐнных 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, 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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 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. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных 

отношений в современном обществе 

и влияние на развитие Российской 

Федерации. 

 

Феномен коррупционных отношений в современном 

обществе и влияние на развитие Российской 

Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории 

российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной 

правовой базы, регулирующей противодействие 

коррупции.  
Тема 1.2. История противодействия 

коррупции в России 

 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 2.1. Понятие и сущность 

теневых экономических отношений 

 

 

Понятие и сущность теневых экономических 

отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. 

Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 

Тема 2.2. Теневая экономика как 

система. Взаимообусловленность 

коррупции и теневой экономики. 

 

Факторы, способствующие развитию теневой 

экономики: социальные, финансово-экономические, 

правовые, административные, общественно-

политические. 



 

 6 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым 

экономическим отношениям. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая 

основа противодействия коррупции. 

 

Классификация правовых способов противодействия 

коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия 

коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и 

предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные 

нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической ответственности за 

нарушение антикоррупционного 

законодательства 

 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Административно-правовая ответственность за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация 

противодействия коррупционной 

преступности 

 

 

Организация взаимодействия органов внутренних 

дел, иных правоохранительных органов, средств 

массовой информации, общественности при 

реализации антикоррупционных мер (например, 

путем стимулирования граждан за активную 

антикоррупционную позицию, обеспечения защиты 

лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, 

и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной 

антикоррупционной позиции граждан, сотрудников 

органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних 

дел в российском обществе, в правоохранительной 

системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на 

профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере 

антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ 

антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного 

сопровождения.  
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Тема 4.2. Основные направления 

противодействия коррупционной 

преступности 

 

Проведение единой государственной политики 

в области противодействия коррупции. Создание 

механизма взаимодействия правоохранительных и 

иных государственных органов с общественными и 

парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества. Принятие 

законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более 

активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению. 

Совершенствование системы и структуры 

государственных органов, создание механизмов 

общественного контроля над их деятельностью. 

Введение антикоррупционных стандартов, то есть 

установление для соответствующей области 

деятельности единой системы запретов, ограничений 

и дозволений, обеспечивающих предупреждение 

коррупции в данной области. 

Унификация прав государственных и 

муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности глав муниципальных 

образований, муниципальные должности, а также 

устанавливаемых для указанных служащих и лиц 

ограничений, запретов и обязанностей. Обеспечение 

доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Обеспечение независимости средств 

массовой информации. Неукоснительное соблюдение 

принципов независимости судей и невмешательства в 

судебную деятельность. Совершенствование 

организации деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию 

коррупции. Совершенствование порядка 

прохождения государственной и муниципальной 

службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, 

добросовестной конкуренции и объективности при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической 

деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального 

имущества, государственных и муниципальных 

ресурсов (в том числе при предоставлении 
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государственной и муниципальной помощи), а также 

порядка передачи прав на использование такого 

имущества и его отчуждения. Повышение уровня 

оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих. 

Укрепление международного сотрудничества и 

развитие эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и 

другими компетентными органами иностранных 

государств и международными организациями в 

области противодействия коррупции и розыска, 

конфискации и репатриации имущества, полученного 

коррупционным путем и находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан и юридических 

лиц. Передача части функций государственных 

органов саморегулируемым организациям, а также 

иным негосударственным организациям. Сокращение 

численности государственных и муниципальных 

служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу 

квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц за 

непринятие мер по устранению причин коррупции. 

Оптимизация и конкретизация полномочий 

государственных органов и их работников, которые 

должны быть отражены в административных и 

должностных регламентах.  

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной преступности 

Статистические показатели, тенденции 

коррупционной преступности  

в УИС. Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных 

преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-

сотрудника. 

 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. 

Обязанности человека и нравственный долг. 

Соотношение прав человека и его обязанностей. 

Соотношение обязанностей   человека   и   

обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации. Юридическая   природа   обязанностей   

гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 
РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции 

развития международного 

правоохранительного 

Предпосылки и особенности международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного 
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сотрудничества России в сфере 

противодействия коррупции. 

 

правоохранительного сотрудничества России в сфере 

противодействия коррупции. 

Тема 6.2. Международные 

антикоррупционные стандарты, 

нормативные правовые акты.  

 

Международные антикоррупционные стандарты, 

нормативные правовые акты. Значение 

международных правовых и этических 

антикоррупционных стандартов для российского 

права. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  

2. Раскройте получение и дачу взятки.  

3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  

4. Раскройте мелкое взяточничество.  

5. Раскройте коммерческий подкуп.  

6. Раскройте служебный подлог.  
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7. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  

8. Раскройте субъект коррупционного преступления.  

9. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

10. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов, меры 

по их устранению.  

3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе 

6. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

7. Коррупционные отношения в деятельности.  

8. Особенности коррупционных отношений.  

9. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

8. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

9. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

10. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

11. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4: 

1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и дайте их 

классификацию.  

2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере 

государственной службы.  

3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто совершаемые. 

4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные правонарушения. 

5. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 

6. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

7. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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8. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5: 

1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 

2. Какова общественная опасность коррупции? 

3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

4. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  

5. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 

6. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  

7. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  

8. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6: 

1. Назовите предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  

2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

3. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 

раскройте их содержание.  

4. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов 

для российского права? 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
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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. 

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объѐм 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  
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1. Объѐм 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. Объѐм 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 обобщѐнных 

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). 

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. 
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Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИ МЫШЛЕНИЯ  

 

Тема 1. Введение в психологию 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное обучение и 

формирование профессионального 

мышления 

 

Профессиональное обучение и формирование 

профессионального мышления. Классификация 

методов профессиональной деятельности. Проверка 

валидности метода. 

 

 

Тема 2. Методы 

психологического изучения профессий 

 

Профессиографические методы. Личностные 

методы. Алгометрический метод описания трудового 

процесса. Структурный метод. Системный анализ.  

 
Тема 3. Трудовая мотивация и 

удовлетворенность трудом 

 

Профессиональное призвание. 

Профессиональные намерения. Потребность в 

профессиональном труде. Ценностные ориентации в 

профессиональной деятельности. Типология 

мотивации работника. Модель трудовой мотивации. 

Двухфакторная теория Герцберга. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Тема 4. Психологический 

анализ профессиональной 

Классификация профессий. Модель 

специалиста. Трудограмма. Психограмма. 
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деятельности 

 

Профессиограмма.  

 

Тема 5. Становление 

профессионализма 

 

Уровни профессионализма. Жизненное 

самоопределение. Личностное самоопределение. 

Социальное самоопределение. Профессиональное 

самоопределение. Социализация. Успех в 

профессиональной деятельности.  

 

Тема 6. Операциональная 

сфера профессионализма 

 

Психологические средства труда. 

Профессиональные способности. Общечеловеческие 

способности. Профпригодность. Профессиональное 

мышление.  

 

 

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 
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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 еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
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- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- 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 даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
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1. Личность и индивидуальность как проявление психологического своеобразия 

человека 

2. Темперамент и характер: концепции и способы оценки 

3. Общие и специальные способности: предпосылки и развитие 

4. Ценности и направленность личности 

5. Психологическая типология профессий 

6. Ограничения и возможности индивидуального профессионального выбора 

7. Самооценка адекватности профессионального выбора 

8. Профессиональный выбор как вызов саморазвитию 

9. Эмоции: типология и характеристики 

10. Отношения и представления как обобщенные характеристики формирования 

картины мира 

11. Эмоциональная регуляция в деятельности 

12. Волевая регуляция поведения и деятельности 

13. Саморегуляция и ее феноменология 

14. Психологические ресурсы и выгорание 

15. Самооценка, ее характеристики и разновидности 

16. Карьерные перспективы, их формирование и реализация  

 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Раздел 2.  

Представление о другом человеке: от восприятия к пониманию 

2. Социально-психологические стереотипы восприятия другого 

3. Феноменология группового поведения 

4. Групповые роли личности и их проявления 

5. Отношения в группе, их динамика 

6. Командные феномены (командный дух, сплоченность, сработанность) 

7. Agile-подход как реализация социально-психологических представлений в труде 

8. Краудсорсинг как феномен добровольного взаимодействия 

9. Конфликтогенные личности и отклоняющееся поведение 

10. Объективные причины противостояния 

11. Типология конфликтного поведения 

12. Психологические техники разрешения конфликта 

13. Стресс: определение и характеристики 

14. Стрессоустойчивость: диагностика и развитие 

15. Психотехнологии работы со стрессом 

16. Организационные феномены создания рабочего комфорта 

. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы профессиональной деятельности 

и мышления» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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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 
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знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  



 

 12 

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.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
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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:  

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.  
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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. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«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. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объѐм презентации 10 -20 слайдов.  
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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. Объѐм 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. Объѐм 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»: 
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– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщѐнных 

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):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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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. 

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, 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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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 

Тема 1.1.Что такое Россия. Основы 

российской цивилизации 

 

Характерные особенности России как одного из 

государств мира. Элементы конституционного строя 

России.Механизм государства. Государственные 

органы (институты).Прогнозирование, планирование 

и программирование в государственном управлении. 

Россия как цивилизация. 

Тема 1.2. Российское мировоззрение 

и ценностные контакты российской 

цивилизации 

 

Российскоемировоззрение и ценности российской 

цивилизации. Особенности российского 

мировоззрения,егоструктураифункция. 

Мировоззрениекакфункциональнаясистема. 

Мировоззренческая система российской 

цивилизации. Национальный, территориальный, 

религиозный, идеологический аспекты российской 

идентичности.Определение понятия «традиционные 

духовно-нравственные ценности». 

Типологизацияценностей. Основные духовно-

нравственные ценности российского общества: 

семья,Родина, труд.  

Тема 1.3. Политическое устройство 

России 

 

Понятие политической системы. Общая 

характеристика политической системы СССР и 

РСФСР. Нерешенные проблемы советской 

политической системы. История разработки 

современной российской Конституции. 

Отличительные особенности современной 

российской политической системы. 

Конституционные погрешности. 
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Тема 1.4. Вызовы будущего и 

развитие страны. 

 

Структурные сдвиги в двух наднациональных 

политических системах: мировой политической 

системе мира и системе международных отношений. 

Акторы и изменение ресурсного потенциала их 

влияния. Глобальное управление: стратегия на 

будущее. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Понятие и основные признаки государственного органа. 

2. Система и виды государственных органов Российской Федерации. 

3. Принцип разделения власти как основа построения системы органов государства. 

4. Понятие избирательного права и избирательной системы. Виды избирательных 

цензов. 

5. Источники избирательного права в России. 
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6. Принципы избирательного права в России. 

7. Этапы (стадии) избирательного процесса. 

8. Избирательные комиссии: виды, полномочия. 

9. Основные правила ведения предвыборной агитации в России. 

10. Подсчет голосов и определение результатов выборов. 

11. Финансирование выборов. 

9. Виды юридической ответственности за нарушение избирательного законодательства 

12. Место Президента РФ в системе органов государственной власти России. 

13. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. 

14. Полномочия Президента РФ. Взаимодействие Президента РФ с Федеральным 

Собранием РФ. 

15. Конституционно-правовые основы взаимоотношений Президента РФ и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

16. Правовые акты Президента РФ, их значение и юридическая сила. 

17. Организация деятельности Президента РФ. Администрация Президента РФ, ее роль 

и структура. Советы, комиссии и другие органы при Президенте РФ. 7. Институт 

полномочных представителей Президента России: виды, полномочия. 

18. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. Досрочное 

прекращение полномочий Президента РФ. 

19. Федеральное Собрание: конституционно-правовой статус, структура, 

взаимоотношения палат. 

20. Порядок формирования и структура Совета Федерации. 

21. Компетенция Совета Федерации. 

22. Порядок избрания и структура Государственной Думы. 

23. Компетенция Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. 

24. Конституционно-правовое регулирование деятельности палат. Юридическая сила 

регламентов палат и других актов палат Федерального Собрания. 

25. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа 

депутатского мандата. 

26. Внутреннее устройство палат, порядок и формы работы Федерального Собрания. 

Обеспечение деятельности Совета Федерации и Государственной Думы. 

27. Законодательный процесс: понятие и стадии. Виды законов Российской Федерации. 

28. Полномочия Президента РФ в законодательном процессе. 

29. Порядок опубликования и вступления в силу законов Российской Федерации. 

30. Правительство РФ в системе органов государственной власти России: назначение и 

компетенция. 

31. Порядок формирования Правительства РФ. Его состав, внутренняя структура и 

порядок работы. 

32. Компетенция Правительства РФ. 

33. Правовые акты Правительства РФ. 

34. Порядок прекращения полномочий Правительства РФ. 

35. Конституционные основы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти. 

36. Федеральные органы исполнительной власти, руководство которыми осуществляет 

Президент РФ. 

37. Конституционные основы организации и деятельности органов государственной 

власти субъектов РФ. 

38. Общая характеристика органов законодательной (представительной) власти в 

субъектах РФ. 

39. Общая характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ. 

40. Судебные органы: порядок образования и компетенция. 
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41. Модели разделения властей в субъектах Российской Федерации. Основные формы 

взаимодействия законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы российской государственности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

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 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

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 
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тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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.  



 

 14 

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);  

˗ 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. Объѐм 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. Объѐм 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. Объѐм и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщѐнных 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

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, 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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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. Естественнонаучная картина мира и мегамиры 

Тема 1.1. Природа и естествознание. 
 

Введение в естествознание: Материя и ее виды – 

вещество, поле и вакуум. Структурные уровни 

организации материи. Микро-, макро- и мегамиры. 

Движение материи. Пространство и время. 

Определения понятий «концепция» и 

«естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем 

мире: Шумерская цивилизация, Вавилон, Египет, 

Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – 

Арабский Восток, Европа; в Новое время – эпоха 

Возрождения. Научная революция XVII – XVIII 

веков. Естествознание в России. Естествознание в 

XIX веке. Научно-техническая революция XX века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. 

Факты. Гипотезы. Эксперименты. Модели. Теории. 

Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». 

Корпускулярная и континуальная концепция 

описания природы. Динамические и статистические 

закономерности в природе. Развитие науки. Научные 

революции. Система естественных наук. 
 

Тема 1.2. Современная естественно-

научная картина мира 

 

Основные концепции физической картины мира: 

1. Механика. Пространство, время. Принципы 

относительности. Законы сохранения энергии, 

импульса и момента импульса. Законы Ньютона. 
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Гравитационное взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрические и магнитные 

поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. 

Электромагнитное взаимодействие. 

3. Колебания и волны. Свободные, 

затухающие колебания, резонанс. Волны упругие. 

Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. 

Состояние. Принцип неопределенности, волновая 

функция, принцип суперпозиции, принцип 

дополнительности. Уравнения Шредингера. 

Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики 

ядра. Виды радиоактивности, ядерные реакции 

деления и синтеза. Цепные ядерные реакции. 

6. Физика элементарных частиц. 

Классификация элементарных частиц. Кварки и 

лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты 

сильного, электромагнитного, слабого и 

гравитационного полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. 

Законы термодинамики. Закон сохранения энергии в 

макроскопических процессах. Принцип возрастания 

энтропии. Статистические распределения Максвелла 

и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. 

Принципы симметрии. 

Основные концепции химии: Система 

химических наук. Химические связи, системы и 

процессы. Реакционная способность веществ. 

Энергетика химических реакций 

 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный 

уровень организации материи 

 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. 

Принцип Коперника и космологический принцип. 

Характеристики Вселенной. Возникновение 

Вселенной и ее эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного 

скопления и еѐ эволюция. Классификация звезд. 

Солнце, его характеристики и эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и 

их характеристики. Земля, еѐ характеристики, 

строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как 

абиотическая основа жизни. Экологические функции 

литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-

геохимическая. Гидросфера. Атмосфера. 

Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. 

Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система 

геологических наук. Глобальная тектоника. 

Геохронологическая шкала. Тенденции развития 

естественных наук и естествознания в целом. 

Дифференциация. Интеграция. 
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Взаимопроникновение идей и методов различных 

наук. 

 

РАЗДЕЛ 2. Уровни организации материи. Моделирование сложных систем 
Тема 2.1. Биологический уровень 

организации материи 

 

Основные концепции биологии: Система 

биологических наук. Генетика. Генная инженерия. 

Геном человека. Биосфера Земли: Возникновение 

жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. 

Особенности биологического уровня организации 

материи. Генетика и эволюция. Единый генетический 

код живого вещества. Многообразие живых 

организмов (биоразнообразие) – основа организации 

и устойчивости биосферы. Учение Вернадского о 

биосфере.  

Человечество: Человечество. Расы. Народы. 

Антропология. Этносы. Этногенез и биосфера. 

Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, 

пассионарность, фазы этногенеза. 

Человек: Человек: физиология, здоровье, 

работоспособность, творчество. Интеллект, эмоции, 

воля. Человек как целеустремленная система 

 

Тема 2.2. Высшие уровни 

организации материи 

 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. 

Человек, биосфера и космические циклы. Техносфера 

и еѐ эволюция. Определение технологии. 

Вещественные, энергетические и информационные 

технологии. Технологическое общество. Проблема 

искусственного разума и его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и 

живой природе. Примеры. Синергетика. Энтропия и 

информация. Открытые и диссипативные системы. 

Порядок и беспорядок в природе. 

Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. 

Фракталы. Элементы теории игр и теории катастроф. 

Естественная и гуманитарная культура: Определение 

культуры. Две культуры: позиция Ч. Сноу и Е. 

Фейнберга. Наука, искусство, игра – способы 

познания мира. Принцип универсального 

эволюционизма. Картина мира. Путь к единой 

культуре. 
Тема 2.3. Моделирование в сложных 

системах 

 

Метод математического моделирования: 

Математическое моделирование. Физическое 

моделирование. Элементы теории размерностей и 

теории подобия. Моделирование в химической 

технологии. Математическое моделирование в 

биологии и биофизике. Моделирование в социальных 

системах. Моделирование в экономических системах. 

Эволюционная экономика: Основные положения 

классической экономики. Синергетическая 

экономика. Эволюционная экономика. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
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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 еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы по Теме 1.1. Природа и естествознание: 

1. Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи 

(монады Лейбница)? 

2. Сравнить теорию дальнодействия и теорию близкодействия. 

3. Сравнить основные положения классического и неклассического естествознания. 

4. Когда и как закончится научно-техническая революция? 

5. Проанализировать развитие естествознания с энергетической точки зрения. 

6. Проанализировать развитие естествознания с информационной точки зрения. 

7. Свет – это волна или поток частиц? 

8. Перечислить основные естественно-научные идеи, действующие во всем 

естествознании, и проверить их на непротиворечивость и полноту. 
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9. Почему при зеркальном отражении человека в зеркале левая и правая сторона 

меняются местами, а верх и низ нет? 

10. Опишите структуру материи. 

11. Какова общая классификация наук по объектам изучения? 

12. Перечислить научные методы и кратко поясните каждый. Существует ли 

универсальный метод? 

13. Охарактеризовать понятие измерения величин. 

14. Перечислить основные единицы международной системы единиц (СИ). 

15. В чем состоит цель современной научной программы? 

16. Дать характеристику основных элементов теории симметрии. 

 

Вопросы для самостоятельной работы по Теме 1.2. Современная 

естественнонаучная картина мира: 

1. Сформулировать законы Ньютона. 

2. Пояснить основные идеи теории тяготения Эйнштейна. 

3. Пояснить основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла). 

4. Нарисовать в логарифмическом масштабе шкалу электро-магнитных волн. 

5. Записать уравнения Шредингера для волновой функции. 

6. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 

7. Записать термоядерную реакцию для изотопов водорода. 

8. Сформулировать три закона термодинамики. 

9. Почему невозможна тепловая смерть Вселенной? 

10. Назвать пять наиболее важных открытий в физике. 

11. Предложить способ консервации электромагнитной энергии. 

12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и еѐ электростатическую энергию 

как энергию заряженного тела. 

13. Возможно ли путем химических реакций получать искусственные алмазы и золото? 

14. Существует ли предел сложности при образовании химических молекул? 

15. Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 

Менделеева? 

16. Что называют измерением?  

17. Как называется наука об измерениях?  

18. В чем заключаются различия между прямыми и косвенными измерениями?  

19. Что понимают под измерительным прибором?  

20. Что называют погрешностью измерения?  

21. Как вычисляют абсолютную и относительную погрешность измерений?  

22. Что понимают под интерполированием и экстраполяцией? 

Вопросы для самостоятельной работы по Теме 1.3.  Мегамиры и планетарный уровень 

организации материи: 

1. Каковы основные стадии образования Вселенной? 

2. Рассмотреть процесс образования и эволюции звезд различной массы. 

3. Описать возникновение Солнечной системы. 

4. Каковы стадии образования Земли? 

5. Рассмотреть движение материков в суперконтинентальном цикле. 

6. Наша Вселенная единственная? 

7. Что произойдет, если красное смещение спектральных линий далеких галактик 

превратится в синее смещение? 

8. Каково современное состояние проблемы поиска внеземных цивилизаций? 

(проблема СЕТИ). 

9. Сколько звезд класса Солнца находится в Галактике? 

10. Где в Галактике находится ближайшая звезда такого же возраста, как Солнце? 

11. Определите гравитационный радиус для Солнца. 

12. Можно ли использовать реактивное движение для путешествия к центру Земли? 
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13. Оцените последствия падения на Землю астероида размером 10 км. 

14. Найдите и постройте кривую чисел Вольфа с 2000 по 2007 годы и далее 

экстраполируйте ее до 2020 года, отметьте годы активного Солнца, дайте прогноз по 

Чижевскому. 

15. На каком этапе суперконтинентального цикла мы находимся в настоящее время? 

16. Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека? 

17. Какие литосферные плиты наиболее пригодны для строительства глубоких 

подземных поселений, обогреваемых теплом Земли при уменьшении солнечного излучения до 

1 % от настоящего. 

18. Вычислите, сколько времени может продолжаться антропогеновый период, исходя 

из средней продолжительности предыдущих периодов. 

19. Нефть образовалась из неорганических веществ путем эволюции или из 

органических веществ путем их разложения? 

20. В каких геологических породах и каким образом образовались алмазы? 

 

Вопросы для самостоятельной работы по Теме 2.1. Биологический уровень организации 

материи  

1. Перечислить основные физиологические системы человека. 

2. Рассмотреть основные положения учения Вернадского о биосфере. 

3. Охарактеризовать основные этапы биологической эволюции. 

4. Может ли употребление генно-модифицированных продуктов изменить генотип 

человека? 

5. Возможно ли создать универсальную полностью синтетическую пищу, способную 

заменить естественную еду? 

6. Возможно ли создать методами генной инженерии новые организмы, не 

встречающиеся в природе? Оцените риски их появления для биосферы. 

7. Что означало бы обнаружение организма с другим генетическим кодом? 

8. Возможно ли создание нового вида человека путем изменения его генетической 

программы? 

9. Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении 

Homo sapiens? 

10. В какой фазе, в каком фазовом переходе находится современный российский 

суперэтнос? 

11. Оцените наибольшую угрозу российскому суперэтносу со стороны соседних 

суперэтносов. 

12. Геополитические шансы какого суперэтноса стать ведущим этносом на Земле в XXI 

веке наибольшие? 

13. Кому выгодно, чтобы вы приобрели вредные привычки и зависимость от некоторых 

веществ? Иными словами, кто делает бизнес на Вашем здоровье? Какова главная причина 

смертности в России и в США? 

14. Какие системы человека, по вашему мнению, следовало бы исключить, улучшить 

или создать вновь? Рассмотрите проблему личного бессмертия. 

15. Приведите примеры людей, обладающих ярко выраженными интеллектом, 

эмоциями, или волей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы по Теме 2.2. Высшие уровни организации материи 

1. Привести примеры фракталов и указать их дробную размерность. 

2. Дать определение понятия технология и раскрыть его содержание. 

3. Перечислить принципы сохранения среды жизни. 

4. Охарактеризовать термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация. 

5. Описать теорию самоорганизованной критичности. 

6. Рассмотреть концепцию «золотого миллиарда» с позиций биоэтики. 
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7. Оценить последствия изменения течения Гольфстрим – вдоль Африки – для Европы 

и Урала. 

8. Предложить экологическую технологию утилизации бытовых отходов миллионного 

города. 

9. Оценить вероятность появления глобальной информационной технологии контроля 

над личностью типа «Матрицы». 

10. Предложить способ обнаружения и измерения количества неизвестной информации 

в смеси шума и полезного сигнала. 

11. Дать характеристику свойств открытых систем. 

12. Описать основные характеристики цветных шумов. 

13. Приведет ли коэволюция (совместная эволюция) техносферы и биосферы к 

спонтанному возникновению разумных существ неуглеродной формы? Оценить риски их 

совместного существования. 

14. Изложить основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней. 

15. Сравнить роль интуиции в науке и искусстве. 

 

Вопросы для самостоятельной работы по Теме 2.3. Моделирование в сложных системах 

1. Перечислить основные этапы процесса математического моделирования. 

2. Сформулировать три теоремы подобия. 

3. Рассмотреть различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями. 

4. Рассмотреть выводы из модели С. П. Капицы роста населения Земли. 

5. Перечислить основные этапы развития аналитической экономики. 

6. Охарактеризовать основные положения направления синергетической экономики. 

7. Охарактеризовать основные положения направления эволюционной экономики. 

8. Рассмотреть выводы из динамической модели макроэкономики России. 

9. Существуют ли ограничения для моделирования систем любой степени сложности? 

10. Привести пример самообучающейся экспертной системы (искусственного 

интеллекта). 

11. Возможны ли системы, моделирующие эмоции человека? 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы современного естествознания» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

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 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения 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 



 

 17 

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  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объѐм презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объѐм 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. Объѐм 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 обобщѐнных 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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 
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практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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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. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

 

Тема 1.1. Социальная 

медицина как наука о 

закономерностях развития 

общественного здоровья и 

здравоохранения, история ее 

становления. 

 

Введение в социальную медицину. Цели и 

задачи социальной медицины.  

Социальная медицина: основные понятия, 

категории, связь с клинической медициной. 

Социальная медицина как наука  о закономерностях 

общественного здоровья, способах его сохранения и 

укрепления. Междисциплинарный характер 

социальной медицины. Современные теории  

медицины и здравоохранения. 

Краткий очерк истории медицины. Развитие 

социальной гигиены в государствах Древнего мира. 

Декларация прав человека и гражданина. История 

отечественной социальной медицины. 
 

Тема 1.2. Здоровье населения 

и факторы его определяющие. 

Образ жизни – основной фактор, 

определяющий здоровье. 

 

Здоровье и болезнь. Понятие здоровья, его 

оценка, социальная обусловленность. Здоровье как 

комплексная категория и личностная ценность. 

Определение понятия «здоровье». Здоровье и 

болезнь. Заболеваемость – ведущий показатель 

общественного здоровья. Структура заболеваемости. 

Факторы, влияющие на сохранение и укрепление 

здоровья: образ жизни, наследственность, 

окружающая среда и другие. Социальная 
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обусловленность здоровья. Социальные факторы, 

влияющие на индивидуальное и общественное 

здоровье. 

Здоровый образ жизни: понятие, сущность, 

социально-медицинские аспекты. Влияние образа 

жизни на здоровье. Определение понятий «образ 

жизни», «здоровый образ жизни». Системный подход 

в оценке образа жизни. Образ жизни и условия 

жизни, их взаимосвязь. Категории, характеризующие 

образ жизни: уровень жизни, качество жизни, стиль 

жизни, уклад жизни.  

Здоровый образ жизни и пути его 

формирования. Социально-медицинские аспекты 

здорового образа жизни. Рациональное питание. 

Двигательная активность. Аутотренинг. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ В СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

Тема 2.1. Система здравоохранения 

в РФ. Государственное 

регулирование в области охраны 

здоровья. Типы и виды учреждений 

здравоохранения  

 

Организация и структура здравоохранения РФ. 

Основные принципы охраны здоровья населения. 

Нормативно-правовая база охраны здоровья 

населения РФ. Типы и виды учреждений 

здравоохранения  

Тема 2.2. Понятие медико-

социальной работы. Формы медико-

социальной помощи населению. 

 

Организация медико-социальной работы. 

Место и роль социальной работы при оказании 

медико-социальной помощи. Цель и объекты медико-

социальной работы. Содержание медико-социальной 

работы. Функции медико-социальной работы. 

Основные функции специалиста по социальной 

работе, участвующего в оказании медико-социальной 

помощи.  

Медико-социальная помощь. Медико-

социальная работа. Медико-социальный патронаж.   

Первичная медико-санитарная помощь. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению. 

Стационарная медицинская помощь. 

Специализированная медицинская помощь 

населению. Медико-социальная помощь больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медико-

социальная помощь больным онкологическими 

заболеваниями. Медико-социальная помощь 

травматологическим больным. Медико-социальная 

помощь больным туберкулезом. Психиатрическая 

помощь. Стоматологическая помощь населению. 

Медико-социальная помощь рабочим промышленных 

предприятий. Медико-социальная помощь сельскому 

населению. Скорая медицинская помощь. Санитарно-

эпидемиологическая служба. Санитарное 

просвещение. Охрана материнства и детства. 



 

 7 

Санаторно-курортная помощь. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРУПП ЛЮДЕЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.   

Тема 3.1 Социально 

значимые и социально 

обусловленные заболевания, их 

социально-гигиеническое значение 

и организация медицинской 

помощи при них. 

 

Основные медико-социальные проблемы 

современного общества и пути их решения. 

Признаки, определяющие отнесение конкретной 

нозологической формы заболевания к понятию 

«социально значимое заболевание».  

Законодательные акты и нормативно-

методические документы в системе отечественного 

здравоохранения, направленные на предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции.  

Социально значимые неинфекционные 

заболевания.  

Состояния, относящиеся к психическим 

расстройствам и расстройствам  поведения. 

Психосоциальная реабилитация. Заболевания, 

представляющие опасность для окружающих. 

Основные неинфекционные заболевания. 

Инфекционные болезни, управляемые средствами 

иммунопрофилактики. Туберкулез как социально 

значимое заболевание. Характеристика особенностей 

заболевания, его распространенность.  

Болезни, передаваемые половым путем. 

Синдром приобретенного иммунодефицита человека 

– СПИД. Алкоголизм. Наркомания и токсикомания. 

Курение (никотинизм). Вич-инфекция. 

 

Тема 3.2 Инвалидность как 

медико-социальная проблема. 

Основные направления социальной 

защиты инвалидов в РФ. Формы 

социальной помощи инвалидам. 

 

Понятие «инвалидность». Ограничение 

жизнедеятельности. Группы и причины 

инвалидности. Медико-социальные проблемы 

инвалидности в России. Теоретико-методологические 

и организационные аспекты проблем инвалидности и 

инвалидов.  

  Современная правовая и нормативная база в 

решении проблем инвалидов. Роль медико-

социальной экспертизы в реабилитации инвалидов. 

Экспертиза временной и стойкой (инвалидной) 

нетрудоспособности.  Экспертиза временной и 

стойкой (инвалидной) нетрудоспособности. Стойкая 

нетрудоспособность, или инвалидность. Причины и 

виды нетрудоспособности.  

Комплексная оценка состояния здоровья и 

степени ограничения жизнедеятельности инвалида. 

Основания для признания гражданина инвалидом: 

нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, ограничение жизнедеятельности, 

необходимость осуществления мер социальной 

защиты. Критерии установления группы 

инвалидности.  

Медико-социальная экспертиза (МСЭ). Порядок 
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направления на медико-социальную экспертизу. 

Порядок ее проведения.  

Учреждения государственной службы медико-

социальной экспертизы: основные задачи, 

организация деятельности. Бюро медико-социальной 

экспертизы и Главное бюро медико-социальной 

экспертизы. Заключение КЭК (клинико-экспертная 

комиссия). 

Социальные меры реабилитации как основа 

интеграции инвалидов в общество. Виды и формы 

социальной помощи и услуг инвалидам. Медико-

социальная реабилитация. Понятие реабилитации. 

Виды реабилитации: медицинская, социально-

средовая, профессионально-трудовая, психолого-

педагогическая. Дефиниции основных терминов, 

используемых в реабилитации. Принципы и методы 

реабилитации инвалидов.  

Международный и отечественный опыт 

реабилитации инвалидов. Состояние инвалидности в 

России. Проблемы инвалидов и пути их преодоления. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ И БИОЭТИКА 

 

Тема 4.1  Медицинская этика и 

биоэтические проблемы 

современности 

Биоэтика и деонтология в социальной работе. 
Основные направления медицинской 
деонтологии и биоэтики в работе с 
получателями социальных услуг. 

Здоровье и болезнь в системе ценностных 
ориентаций современного человека. Этические и 
правовые проблемы новых репродуктивных 
технологий. Этические проблемы медицинской 
генетики. Трансплантология: этические и 
правовые вопросы. Переливание крови как 
разновидность трансплантации. Закон 
Российской Федерации «О трансплантации 
органов и (или) тканей человека»: основные 
положения. Биоэтические аспекты новых 
репродуктивных технологий. Альтернативная 
медицина в свете методологии науки и 
медицинской этики. Старение как проблема 
медицины и философии. Этические и правовые 
проблемы отношения к умирающему. Эвтаназия 
как проблема современной биоэтики. 
Альтернатива активной эвтаназии – хосписы.  
 

Тема 4.2 Социально-

медицинские аспекты 

планирования семьи. Охрана 

материнства и детства, как 

совокупность государственных и 

общественных мероприятий, 

направленных на сохранение 

здоровья матери и ребенка 

Взаимосвязь демографических показателей 

рождаемости, детской и материнской смертности с 

планированием семьи. Социальные проблемы 

молодых семей. Факторы риска распада семьи. 

Медико-социальные проблемы рождения 

нежеланных детей. 

Планирование семьи как часть социальной 

политики государства: понятие, социальные и 
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медицинские аспекты. Деятельность центров 

планирования семьи. Медико-социальные основы 

охраны материнства и детства. Определение «охраны 

материнства и детства». Осуществление в России 

охраны здоровья женщин и детей. 

Социально-правовая защита женщин в период 

беременности и после. Организация медико-

социальной помощи детям. Медико-социальный 

патронаж в системе охраны материнства и детства. 

Этические и правовые проблемы медицинской 

генетики, репродуктивных технологий. Социальные и 

морально-этические проблемы генной инженерии. 

Этические проблемы наследственных болезней как 

болезней семьи. Этические проблемы искусственного 

аборта. Этические проблемы проведения 

медицинских экспериментов на эмбрионах. 

Искусственное оплодотворение и суррогатное 

материнство: проблемы материнства и отцовства.  

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
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поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  



 

 11 

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1: 

1. Эволюция представлений об общественном здоровье и зарождение социально-

медицинской работы Представления об общественном здоровье в древности. 

2. Эпидемии в средние века и отношение общества к больным людям. 

3. Развитие представлений о болезнях в XVI–XVII вв. 

4. Реформа медицины второй половины XVIII – первой половины XIX вв. и появление 

социальной медицины. 

5.Новое место больничных заведений. Врач и проблемы призрения в период 

Просвещения. 

6. Появление социального законодательства по охране здоровья во второй половине 

XIX в. 

7. Становление социального законодательства в ведущих европейских странах в начале 

ХХ века. 

8. Роль И.Л.Данилевского, С.П.Боткина, А.П.Доброславина, Ф.Ф.Эрисмана, 

Е.А.Осипова, Н.А.Семашко, З.П.Соловьева, З.Г.Френкеля и др. в развитии отечественной 

социальной медицины. 

9. Здоровье и образ жизни как целевые параметры социально-медицинской работы. 

10. Уровни изучения здоровья: здоровье отдельного человека - индивидуальное 

здоровье; здоровье малых или этнических групп - групповое здоровье; здоровье людей, 

проживающих на отдельной административно-территориальной единице - здоровье 

населения; здоровье общества, населения страны, популяции - общественное здоровье.  

11. Ресурс здоровья, потенциал здоровья и баланс здоровья как критерии оценки 

индивидуального здоровья. 

12. Характеристика показателей группового здоровья, здоровья населения и 

общественного здоровья: медико-демографические показатели; показатели заболеваемости; 

показатели инвалидности и показатели. 

13. Характеристика основных социальных факторов, действующих на индивидуум. 

Состояние здоровья в зависимости от принадлежности к социальным группам. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2: 

1. Медико-социальная помощь: понятие, общая характеристика. Задачи учреждений 

здравоохранения.  

2. Сегрегационные системы жизнедеятельности: стационарные и амбулаторные 

медицинские, социально-медицинские и социальные учреждения. Организационно-

методические основы деятельности в учреждениях социально-медицинской реабилитации 

инвалидов. Социально-медицинская работа в учреждениях медико-социальной экспертизы.  

3. Социально-медицинская работа в учреждениях различного типа. Социально-

медицинская работа в специализированных отделениях помощи на дому. Основные 

направления оказания социально-медицинской помощи в образовательных учреждениях. 

Деятельность центров «Здоровье молодѐжи». Особенности социально-медицинской работы в 

правоохранительных органах и в армии.  

4. Отечественный опыт социально-медицинской работы. Комплексный подход в 

организации социально-медицинского обслуживания населения за рубежом. Сравнительный 

анализ социально-медицинской работы в России и за рубежом. 

5. Типы учреждений здравоохранения: амбулаторно-поликлинические, стационарные и 

санаторно-курортные. Виды амбулаторно-поликлинических учреждений: поликлиники 

(амбулатории), центры, диспансеры, учреждения акушерско-гинекологического профиля, 

здравпункты. Общая характеристика.  

6. Виды стационарных учреждений: больницы, медико-санитарные части, госпитали 
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для ветеранов войн, центры. Общая характеристика.  

7. Виды санаторно-курортных учреждений: стационарные и амбулаторные. 

Особенности их деятельности. 

8. Задачи учреждений социального обслуживания. Характеристика форм социального 

обслуживания граждан. 

9. Социальное обслуживание на дому. Учреждения полустационарного социального 

обслуживания: отделения дневного (ночного) пребывания центров социального 

обслуживания, дома ночного пребывания, социальные гостиницы и др.  

10. Учреждения стационарного социального обслуживания: дома-интернаты 

(пансионаты) для престарелых и инвалидов, для ветеранов войны и труда; специальные дома-

интернаты (отделения) для престарелых и инвалидов; психоневрологические интернаты; 

реабилитационные центры (отделения) для инвалидов молодого возраста; дома-интернаты 

милосердия; геронтологические и геронтопсихиатрические центры и т.п. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3: 

1. Социально значимые заболевания, их характеристика (туберкулез, инфекции, 

передающиеся преимущественно половым путем, гепатит В, гепатит С, болезнь, вызванная 

ВИЧ, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и 

расстройства поведения, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением). 

2. Социально-обусловленные заболевания: туберкулез, наркомания, алкоголизм и пр., 

их характеристика. 

3. Характер формирования и медико-социальные последствия злоупотребления 

психоактивными веществами. 

4. Социально-медицинская работа в наркологии. Алкоголизм, наркомания и 

токсикомания как наиболее значимые социопатии. Программы медико-социальной помощи в 

сфере наркологии (профилактические, лечебные, специализированные). Организация 

наркологической помощи населению. Междисциплинарное взаимодействие специалистов.  

5. Социально-медицинская работа в онкологии. Организация онкологической помощи 

населению: контингенты обслуживания и клинические группы онкобольных. Медико-

социальная работа в хосписе. Понятие о паллиативном уходе. Правовая защита пациента. 

6. Эпидемиология более распространѐнных в регионе инфекционных заболеваний 

(туберкулѐз, гепатит, ЗППП, СПИД). Профилактика социально значимых инфекционных 

заболеваний; особенности профилактики в современных условиях.  

7. Социально-медицинская работа в психиатрии. Факторы, влияющие на психическое 

здоровье человека.  

8. Трансформация представлений в теории и практике социальной реабилитации лиц, 

имеющих психические расстройства  

9. Социально-медицинские аспекты психических заболеваний. Реабилитационные 

мероприятия в психиатрии. 

10. Содержание и методика социальной реабилитации лиц с психическими 

расстройствами в современных условиях. Значимость трудовой терапии в вопросе социальной 

реабилитации психически больных.  

11. Функции специалиста, осуществляющего социально-медицинскую помощь 

больным с хронической патологией. Социально-медицинская помощь больным сахарным 

диабетом, остеохондрозом, больным с нарушением мозгового кровообращения.  

12. Социально-гигиенические и демографические вопросы старости и старения. 

Теоретические и организационно-методические аспекты социально-медицинской помощи 

лицам старших возрастных групп.  

13. Социальная работа в системе паллиативной медицинской помощи. Социальная 

работа паллиативной медицине.  

14. Социально-медицинская работа с ВИЧ-инфицированными и больными 

СПИДом. 

15. Основные мероприятия медикосоциальной работы для инвалидов. 
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16. Задачи экспертизы трудоспособности. Временная нетрудоспособность. Порядок 

установления и определения нетрудоспособности. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4: 

1. Проблемное поле биоэтики. 

2. Нормативно-этический круг проблем биоэтики. 

3. Специфика высших моральных ценностей в биоэтике. 

4. Ситуативный круг проблем биоэтики. 

5. Деонтологический круг проблем биоэтики. 

6. Универсальные принципы и нормы биоэтики. 

7. Биоэтические принципов субъект-субъектного ряда: принципов автономии и 

уважения достоинства личности, принципов информированного согласия и добровольности. 

8. Сущность и содержание биоэтических принципов субъект-субъектного ряда: 

принципов целостности, уязвимости и справедливости. 

9. Этика и деонтология в работе с больным человеком. 

10. Социально-медицинская работа в планировании семьи, охране материнства и 

детства. 

11. Социально-медицинские аспекты искусственного прерывания беременности. 

12. Организационно-правовые основы и направления деятельности службы 

планирования семьи. 

13. Социально-правовая защита женщин в период беременности и после родов. 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы социальной медицины» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
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исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 



 

 20 

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. Объѐм 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. Объѐм презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объѐм 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 обобщѐнных 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, 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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы специальной психологии 

 

Тема 1.1 .  Предмет, цели и 

основные категории специальной 

психологии 

 

Понятие нормы развития. Классификация видов 
отклонений развития. Особенности  психического 
развития аномальных детей. Практические задачи 
специальной психологии  

Тема 1.2. Клинические и 

психологические закономерности 

дизонтогенеза 

 

Систематизация задач по научному содержанию и 

практической направленности.  Типы дизонтогенеза. 

Классификация дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 

Основные модели вариантов психического 

дизонтогенеза.  6 основных типов: недоразвитие, 

задержанное развитие, поврежденное развитие, 

дефицитарное развитие, искаженное развитие и 

дисгармоническое развитие.  

 
Тема 1.3. Методы диагностики 

аномального  развития  

Профилактика и коррекция отклоняющегося 

поведения. Характеристика отклоняющегося 

поведения. Критерии патологического поведения. 

Методы профилактики девиантного поведения: 

изоляция, обособление, коррекция, реабилитация. 

Традиционные  методы диагностирования. 

Нетрадиционные методы постановки диагноза.  

 

РАЗДЕЛ 2.  ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ  
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Тема 2.1. Применение теории 

поэтапного формирования 

умственных действий  

Теории поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина для проектирования 

коррекционных программ. Принципы проектирования 

коррекционных программ. 

 

Тема 2.2. Современная система 

специальных, помогающих и 

образовательных услуг. 

 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

Принципы, технологии, методы, формы и средства  

коррекционно-психологической  помощи. Система 

специальных образовательных услуг 

 

 

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 еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Психопрофилактика, Психодиагностика. Психокоррекция.  

2. Психологическая реабилитация. Психологическая компенсация. 

3. Психологическая адаптация. Интеграция. 
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4. Клинические и психологические закономерности дизонтогенеза. 

5. Клинические формы патологии психического развития.  

6. Варианты патохарактерологического формирования личности. 

7. Дизонтогенез. Его клинические и психологические закономерности. по В.В. 

Лебединскому. 

8. Традиционные  методы диагностирования. 

9. Нетрадиционные методы постановки диагноза. Концепция вата-питта-капха. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Обеспечение полноценного развития интересов и способностей у подростков.  

2. Специальная профилактика: Коррекционно-реабилитационные меры, направленные на 

людей группы риска, девиантных подростков, несовершеннолетних правонарушителей. 

3. Использование мероприятий психологической поддержки. 

4. Этапы формирования умственных действий.  

5. Теория поэтапного формирование умственных действий Волович М.Б. 

6. Возможности применения теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина для проектирования коррекционных программ 

7. Медико - социально - педагогический патронаж.  

8. Медико - социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. 

9. Социально - педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями.  

10. Предметные области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Тифлопедагогика. Сурдопедагогика. Логопедия. Олигофренопедагогика.  

11. Образование лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) и нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы специальной психологии» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы 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 
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вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
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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. Объѐм 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.  



 

 16 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объѐм 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. Объѐм 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 обобщѐнных 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические 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 
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знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 



 

 20 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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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. Основы современных адаптивных информационных технологий 

 

Тема 1.1. Особенности современных 

адаптивных информационных 

технологий 

 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с 

обучающимся, относящимся к разным категориям 

лиц с ограниченными возможностями здоровья : 

создание атмосферы заинтересованности каждого 

обучающегося в работе группы ;  использование в 

ходе учебы дидактического материала и специальных 

устройств, наиболее доступных и значимых видов и 

форм учебного содержания..  

Тема 1.2. Использование 

адаптированной компьютерной 

техники 

 

 

Осуществление вызова на мобильный телефон через 

образовательную сеть «мобильное образование» или 

«m-обучение». Требование совместимости 

конкретной ассистивной технологии, например, 

слухового аппарата или других средств с мобильным 

телефоном. Специальные компьютерные учебные 

программы. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные 

образовательные технологии 

 

Дистанционные образовательные технологии: 

проблемы, возможности, перспективы развития. 

Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет 

тестирование. Интернет олимпиады. Использование 

адаптивных технологий в учебном процессе. 
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Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных технологий 

 

Понятие о современных технических и программных 

средствах телекоммуникации. Технические средства 

создания электронных документов. Технологии 

распознавания текста и обработки файлов. 

 

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 еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт 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 приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие «доступные ИКТ» как весь спектр ассистивных и основных технологий и 

форматов. 

2. Состав «доступных ИКТ».  

3. базовые технологии (компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности);  

4. ассистивные технологии. Слуховые аппараты. 

5. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры);  

6. форматы доступа (HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа) и т.д.)  

7. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий. 
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8. Совместимость слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

9. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 

10. Использование альтернативных средств коммуникации. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, перспективы 

развития. 

2. Понятие электронного обучения.  

3. Зарегистрироваться в Российской Научной электронной библиотеке.  

4. Изучить «Руководство пользователя» Российской Научной электронной библиотеки 

(http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). 

5. Настроить свой персональный профиль. Изучить работу поисковой системы. 

6. Роль сетевых технологий в формировании современной информационной среды. 

7. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях образования 

учащихся с особыми образовательными потребностями. 

8. Интернет курсы. 

9. Интернет тестирование.  

10. Интернет олимпиады. 

11. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

12. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. Рынок 

адаптивной образовательной информации. 

13. Телекоммуникационные технологии: этапы эволюции.  

14. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

15. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и 

безбарьерной среды» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf
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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. 

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объѐм 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  
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1. Объѐм 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. Объѐм 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 обобщѐнных 

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). 

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. 
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Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим  

материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1.Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

2. Тема лекционного занятия: « Особенности современных адаптивных информационных 

технологий» 

3. Цели занятия – вводная лекция 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Новые задачи педагогических коллективов в работе с 

обучающимся, относящимся к разным категориям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: создание 

атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в 

работе группы;  использование в ходе учебы дидактического 

материала и специальных устройств , наиболее доступных и 

значимых видов и форм учебного содержания. 

1. .  

Лекция-дискуссия 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Особенности информационных технологий для людей с ОВЗ 

 

Осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии 

и огромные темпы роста информационных технологий обусловили 

необходимость формирования особой информационной культуры личности. 

Владение информационно-коммуникационными технологиями помогает 

каждому полностью реализовывать свой потенциал, и таким образом это – 

значительный оперативный фактор, позволяющий человеку не только вносить 

ощутимый вклад в благосостояние общества, но и самому эффективно 

реализовываться, реабилитироваться и адаптироваться в непростых 

современных социально-экономических условиях. 
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В настоящее время осуществляется повсеместное внедрение в процесс 

среднего профессионального образования, информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ)
1
. 

Особое значение формирование и развитие компетенции обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий на 

уровне общего пользования отражено в новом Федеральном Государственном 

Образовательном Стандарте, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. ИКТ 

способствуют развитию творческой личности и помогают реализовать главные 

человеческие потребности – общение, образование, самореализацию. 

Использование ИКТ в учебном процессе открывает дополнительные 

возможности, связанные с визуализацией материала, его «оживлением», 

возможностью совершать виртуальные путешествия, представить наглядно те 

явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами или 

увидеть собственными глазами
2
. 

ИКТ способствует лучшему изучению и анализу учебного материала, 

представленного на электронных носителях. Вы можете сами структурировать 

материал в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями, 

проводить самоконтроль усвоенного материала с помощью«электронного 

тестирования», отслеживать и записывать результаты динамики своей учѐбы и 

достижений как группы в целом, так и для себя отдельно. 

                                                 
1
 Подольская, О. А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 79 с. : табл. – Ре-жим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500388 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9989-8. – Текст : элек-тронный. 
2
 Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие : [16+] / О. А. 

Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 05.06.2023). – Биб-лиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9772-6. – Текст : электронный. 
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Значительное место информационных технологий при обучении – это 

использование их при подготовке к уроку, в проектной исследовательской и 

внеурочной деятельности. 

Можно выделить следующие способы использования ИКТ: 

- демонстрация компьютерной презентации; 

- тестирование с выбором ответов и просмотром результатов; 

- использование электронных учебников. 

В целях описания различных вспомогательных технических средств и 

оборудования, следует разделить их на несколько групп: 

- специализированные устройства для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- вспомогательные средства для слепых и слабовидящих; 

- вспомогательные средства для людей с расстройствами слуха. 

Е.И. Машбиц выделяет следующие преимущества использования 

компьютера в обучении: 

Компьютер значительно расширил возможности предъявления учебной 

информации: 

- компьютер позволяет усилить мотивацию учения; 

- компьютер активно вовлекает учащихся в учебный процесс; 

- намного расширяются наборы применяемых учебных задач; 

- компьютер позволяет качественно изменить контроль за деятельностью 

учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом; 

- компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии своей 

деятельности. 

Наряду с выделенными преимуществами существует и ряд проблем 

компьютеризации образования. Рассмотрим наиболее интересные из них: 

- проблема соотношения объема информации (потока информации), 

который может предоставить компьютер пользователю (ученику или студенту) и 

объема сведений, которые пользователь может, во-первых, мысленно охватить, 

во-вторых – осмыслить, а в-третьих – усвоить. 
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- проблема ориентации учащихся в потоке информации, предоставляемой 

компьютером. 

- проблема темпа усвоения учащимися материала с помощью компьютера 

(проблема возможной индивидуализации обучения при классно-урочной 

системе)
3
. 

В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не 

только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго 

отобранных,  соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 

информации. 

Специальная педагогика также развивается, появляются новые подходы к 

обучению детей с нарушениями развития. Сегодня нет необходимости 

обсуждать, нужна или не нужна компьютеризация специального образования. 

Современное общество само ответило на этот вопрос, начав активно создавать 

новую информационную культуру, новую культуру деятельности, в которой 

найдется место для выпускников всех без исключения образовательных 

учреждений. 

Информационные технологии принадлежат к числу эффективных средств 

обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. В последние годы 

ведется открытая дискуссия о содержании, форме, методах специального 

обучения и характере профессионального мышления специалистов. Каждая 

новая задача обучения трансформируется в проблемы метода, разработки 

обходных путей обучения, которые позволяли бы достичь максимально 

возможных успехов в развитии ребенка с особыми познавательными 

потребностями (И.К. Воробьев, М.Ю. Галанина, Н.Н. Кулишов, О.И. Кукушкина 

и др.). 

                                                 
3
 Подольская, О. А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие / О. А. Подольская, И. В. 

Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-2780-8. – DOI 10.23681/494762. – Текст : электронный. 
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Внедрение компьютерной техники в специальное обучение связано с 

решением двух фундаментальных задач: научить детей грамотно пользоваться 

новыми орудиями деятельности; использовать новые компьютерные технологии 

в целях коррекции нарушений и общего развития аномального ребенка. 

Проблема состоит в сочетании решения этих задач, в определение приоритетов и 

соподчиненности задач в подходе к реальному процессу специального обучения. 

Необходимость использования информационных технологий в 

специальном коррекционном обучении неоспорима. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья компьютер – помощник в освоении нового, развитии 

мотивации, один из способов социализации. 

На сегодняшний день проблема социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является одной из актуальных проблем  специальной 

педагогики. Одной из частных задач является поиск ответа на вопрос, – каким 

должно быть психологическое обеспечение индивидуального обучения больных 

детей и детей-инвалидов в компьютерной образовательной среде? 

Дистанционное обучение для больных детей и детей-инвалидов 

необходимо в силу, прежде всего, особенностей развития российской системы 

образования и специфики психического развития таких детей. При этом 

дистанционное обучение должно быть включено в рамки специальной 

образовательной среды, ориентированной на цели образования, развития и 

социализации детей с ограниченными возможностями. 

Важнейшей идеей, объединяющей многообразие теоретических концепций 

и практико-ориентированных образовательных развивающих программ, является 

понимание развития как саморазвития, как активного созидательного процесса, 

осуществляемого ребенком в сотрудничестве со взрослым. 

На настоящий момент существует ряд обучающих программ, которые 

являются средством коррекции и развития познавательной сферы детей с 

особыми образовательными потребностями и активно используются в работе 

педагогов-дефектологов и логопедов. В качестве примера можно привести 

следующие программы. 
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«Мир за твоим окном» первая в России специализированная компьютерная 

программа, предназначенная для развития и обучения детей старшего 

дошкольного возраста с различными нарушениями в развитии. Она удостоена 

государственной премии в области образования. Ее авторы – сотрудники 

Института Коррекционной Педагогики РАО (Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская, 

О.И. Кукушкина)
4
. 

Программа «Мир за твоим окном» посвящена теме «Времена года», 

которая содержится в программах начального обучения практически всех 

категорий детей и хорошо знакома каждому учителю. Программа состоит из 

пяти частей: «Времена года»; «Погода», «Одежда»; «Рассказы о временах года»; 

«Календарь», однако названия частей в основном меню отражают лишь 

тематический материал. У каждой части свои задачи в области развития и 

обучения. 

Программно-аппаратный комплекс «Видимая речь III» является 

разработкой известнейшей в компьютерном мире фирмы IBM. Он предназначен 

для коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 

звукопроизношения, голосообразования, слуха, нарушения сенсомоторных 

функций речи. Включенные в комплект 14 модулей программы позволяют 

работать как с детьми, так и со взрослыми пациентами. Идея визуального 

контроля речи и игровой принцип работы позволяет в несколько раз ускорить 

работу по формированию речевых навыков. В каждом из игровых модулей 

программы имеется по 4 различных анимационных заставки, что исключает 

эффект пресыщения в работе с пациентами и способствует высокой 

мотивационной готовности ребенка к занятиям
5
. 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142» помогает работать над 

некоторыми произносительными навыками и элементами письменной речи. 

                                                 
4
 Подольская, О. А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 79 с. : табл. – Ре-жим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500388 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9989-8. – Текст : элек-тронный. 
5
 Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие : [16+] / О. А. 

Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 05.06.2023). – Биб-лиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9772-6. – Текст : электронный. 
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Логопедический тренажер «Дэльфа-142» представляет собой комплексную 

программу по коррекции разных сторон устной и письменной речи детей. 

Тренажер позволяет работать с любыми речевыми единицами от звука до текста, 

решать разнообразные логопедические задачи: от коррекции речевого дыхания и 

голоса до развития лексико-грамматической стороны речи. Тренажер позволяет 

внести элемент игры в процесс коррекции речи, дублировать речевой материал, 

работать со стимульным материалом (картинки, буквы, слоги, слова, 

предложения, звучащая речь). Кроме того, процесс коррекции нарушений 

строиться с учетом уровня развития ученика. Научный руководитель проекта и 

автор методических рекомендаций – профессор, заведующая кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии АПКиПРО О.Е. Грибова. 

Визуальный тренажер произношения программа, которая разрабатывалась 

в центре «Специальные образовательные технологии» как более доступный по 

стоимости аналог версий программы «Видимая речь». Разработка содержит 

шесть модулей, которые рассчитаны на использование логопедами, 

воспитателями и родителями детей с речевыми проблемами. Функционально эти 

модули требуют от компьютера меньших ресурсов, чем программа «Видимая 

речь» 

Основное предназначение – начальные этапы постановки речевых 

функций при работе с тяжелой речевой патологией (нарушения слуха, 

ринолалия, дизартрия и др.). Используя визуальный контроль «ВТП» и его 

игровую мотивацию, можно добиться интенсивного развития начальных 

сенсомоторных функций, значимых для становления громкой речи в целом.  

О.Б. Кремер разработала специальные компьютерные игры, которые 

предназначены для обучения детей с нарушением интеллекта и способствуют 

решению задач коррекционного обучения, диагностики, контроля. 

- «Ромашка» – игра для отработки навыка устного счета. 

- «Словарные слова» – игра для закрепления правописания словарных слов 

и пополнения словарного запаса. 
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- «Правильный ответ» – игра для тестирования по различным предметам, 

где перечень ответов представлен в текстовом виде. 

- «Подпиши конверт» – игра для отработки навыка заполнения деловых 

бумаг. 

- «Вставь математический знак» – развивающая и обучающая игра для 

отработки навыков устного счета, сформированных на уроке математики. 

Все игры могут использоваться для проверки и оценки полученных 

навыков, позволяют фиксировать уровень самооценки результатов игры. 

Таким образом, роль использования современных информационных 

технологий, как в общеобразовательных, так и специальных школах очень 

велика. Компьютер помогает ребенку освоить сложные для него виды 

деятельности, способствует индивидуализации обучения, социализации 

учащихся и подготовке их к будущей трудовой жизни. 

Отметим несколько наиболее важных причин необходимости применения 

компьютера на уроках и занятиях в школе: 

- во-первых, позволяет лучше организовать процесс обучения в 

соответствии  с психоэмоциональными  и физиологическими особенностями 

детей; 

- во-вторых, позволяет реально технологизировать процесс 

индивидуализации и дифференциации обучения; 

- в-третьих, расширяется возможность соблюдения основных принципов 

коррекционного образования: от сохранного к нарушенному, многократность 

повторений, выполнение действий по образцу, коррекция психических функций; 

- в-четвертых, выполнить одно из главных требований    коррекционной 

педагогики - использование  наглядных методов обучения, что наиболее полно 

осуществляется с помощью информационно-коммуникативных технологий; 

Дефектологический смысл применения компьютерных технологий 

состоит, прежде всего, в перспективе реализации основополагающего 

преимущества этих технологий по сравнению с другими средствами – 

возможности индивидуализации коррекционного обучения в условиях класса, 
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обеспечения каждому ребенку адекватных, лично для него определенного темпа 

и способа усвоения знаний, предоставления возможности самостоятельной 

продуктивной деятельности, обеспеченной градуированной помощи
6
. 

Задача освоения детьми с ОВЗ элементарных пользовательских навыков 

работы с компьютером решается не изолированно, а в рамках организации 

содержательной учебной деятельности, актуальной для детей данного возраста. 

Освоение пользовательских навыков   происходит на разных этапах урока и 

индивидуальных занятиях. Пользовательский навык формируется первоначально 

в процессе решения учебных задач в той или иной содержательной области. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью компьютерных технологий 

встраиваться в систему обучения, а не осуществляется изолированно от решения 

основных коррекционных задач.  

Отбор коррекционных задач учитель осуществляет исходя из следующих 

принципов
7
:  

1) отбираются учебно-коррекционные задачи, решение которых без 

компьютера сложно или практически неосуществимо в условиях традиционного 

обучения; 

2) достижение обучающего эффекта в более короткие, по сравнению с 

традиционными сроками обучения;  

3) индивидуализация процесса выполнения задания за счет использования 

компьютерных технологий. 

Приоритетным направлением коррекционной работы учителя является:  

 - выявление и коррекция  индивидуальных трудностей и проблем в 

учебной деятельности детей; 

- формирование коммуникативной деятельности; 

                                                 
6
 Подольская, О. А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие / О. А. Подольская, И. В. 

Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-2780-8. – DOI 10.23681/494762. – Текст : электронный. 
7
 Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие : [16+] / О. А. 

Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 05.06.2023). – Биб-лиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9772-6. – Текст : электронный. 
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- формирование умения приобретать новые знания в процессе общения с 

учителем; 

 -социализация  детей в обществе. 

Сурдотехнические средства. Использование слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 

 

В сурдопедагогике информационные ресурсы позволяют овладеть звуками 

речи, формировать произношения у не слышащих и слабослышащих 

обучающихся с помощью компьютерных программ. При работе с компьютерной 

программой по формированию произношения возникают слуховые образы 

звуков, речи, слов, предложений, накапливается слуховой словарь, развивается 

слуховое восприятие речи
8
.  

Компьютерные программы позволяют работать над дыханием и голосом, 

звуками речи, словесным и логическим ударениями и выразительностью речи, 

развитием слухового восприятия и самоконтроля над собственной речью.  

Разработаны специализированные средства для людей с нарушениями 

слуха для обеспечения доступа к ИКТ.  

Индукционные системы (стационарные или переносные), которые 

посредством электромагнитной индукции передают звук от микрофона 

преподавателя непосредственно в индивидуальный слуховой аппарат 

обучающегося. Эта технология помогает избавить обучающегося от лишних и 

посторонних звуков, и сконцентрироваться на получаемой информации.  

Так же существует акустическая система свободного звукового поля. Это 

своего рода усилитель, который усиливает и транслирует звук на акустические 

динамики, расположенные в местах «звукового провала», т.е. даже обучающиеся 

на последних партах будут прекрасно слышать преподавателя. 

Сурдотехнические средства разнообразны и широко применяются в 

практике обучения и воспитания детей с нарушениями слуха.  

                                                 
8
 Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие : [16+] / О. А. 

Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 05.06.2023). – Биб-лиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9772-6. – Текст : электронный. 
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Рассмотрим основные виды сурдотехнических средств. 

При организации слухоречевой среды широко применяется 

электроакустическая аппаратура (звукоусиливающая аппаратура): 

Слухоречевой класс «КСР-01», предназначенный для работы по развитию 

слухового восприятия и словесной речи. Его оборудование позволяет учащимся 

слышать собственный голос и голос преподавателя, воспринимать акустические 

сигналы (речевые и неречевые) от внешних источников, при необходимости 

преобразует звуковые сигналы в вибротактильные ощущения. 

Аппаратура коллективного пользования – проводная и беспроводная. 

Проводная: позволяет подбирать для каждого пользователя оптимальный 

режим усиления за счет разнообразных изменений частотных и динамических 

характеристик звукового сигнала. Устройство может быть дополнено 

вибраторами, которые облегчают восприятие звуков и способствуют 

формированию ритмико-интонационной стороны речи. 

Беспроводная: основана на использовании инфракрасного излучения или 

на радиопринципе. Аппаратура, работающая на инфракрасном излучении, 

позволяет слушающим свободно перемещаться в пространстве и воспринимать 

звуки одной интенсивности вне зависимости от расстояния до источника. 

Основные составные элементы: микрофон педагога, прикрепленный 

специальной клипсой к одежде либо размещенный на оголовье, или 

радиопередатчик; радиоприемники слушающих, соединенные с 

индивидуальными слуховыми аппаратами или наушниками. Радиосистемы 

позволяют смотреть, например, телевизионную передачу, воспринимая звук 

через наушники, и одновременно слушать пояснения учителя. 

Индивидуальные слуховые аппараты различного типа: внутриушных, 

внутриканальных, внутриканальных глубокого погружения, заушных, 

карманных; аппаратов, обладающих автоматической регулировкой, 

программируемых, цифровых
9
. 

                                                 
9
 Подольская, О. А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 79 с. : табл. – Ре-жим доступа: по подписке. – URL: 
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Карманный аппарат представляет собой усилитель с вмонтированным 

микрофоном, оснащенный телефонами, которые с помощью ушных вкладышей 

(желательно индивидуальных) вставляются в уши. Его назначение – передавать 

звуки, в том числе и речь, детям и взрослым с кондуктивными поражениями 

слуха. Телефон костной проводимости с помощью специального оголовья 

размещается на сосцевидном отростке за ухом. Для лиц с сенсоневральной 

тугоухостью и глухотой телефон костной проводимости может использоваться 

как вибратор
10

. 

Заушные аппараты позволяют компенсировать разные степени потери 

слуха (от небольшой тугоухости до глухоты). В настоящее время активно 

разрабатываются внутриушные аппараты. Их внешняя особенность состоит в 

том, что весь аппарат располагается в слуховом проходе и не виден. 

Использование этого типа аппаратов в работе с детьми имеет определенные 

ограничения: они компенсируют потерю слуха лишь до 70-80 дБ, а также 

требуют частой смены ушного вкладыша. 

Новейшие типы индивидуальных слуховых аппаратов – внутриушные, 

программируемые, цифровые – обладают широкими возможностями изменения 

параметров звукоусиления даже при значительной степени нарушения слуха. 

Стало возможным бинауральное слухопротезирование, что создает более 

комфортные условия функционирования слуховой системы практически во всех 

случаях, когда оно может быть осуществлено. 

Слуховые тренажеры – специальные усилители для работы с детьми и 

взрослыми, имеющими нарушения слуха, подающие сигналы либо на головные 

телефоны (наушники), либо на специально сконструированные вибраторы. 

Такие тренажеры обычно обладают более широкой, чем индивидуальные 

слуховые аппараты, полосой пропускания частот и большими возможностями 

                                                                                                                                                                    
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500388 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9989-8. – Текст : элек-тронный. 
10

 Подольская, О. А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие / О. А. Подольская, И. В. 

Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-2780-8. – DOI 10.23681/494762. – Текст : электронный. 
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изменения частотных и динамических характеристик звукового сигнала, что дает 

возможность адекватно подбирать необходимый режим усиления. 

Специальные световые сигнальные устройства – в целях противопожарной 

безопасности ими оборудованы учебные заведения и общественные помещения, 

где преимущественно бывают неслышащие люди. 

Слуховой аппарат - электроакустическое устройство, носимое человеком и 

предназначенное для компенсации ослабленного слуха. 

Его основное назначение - преобразование сигнала, создаваемого 

источником звуковой информации, таким образом, чтобы этот сигнал смог быть 

воспринят слабослышащим человеком с достаточно высокой степенью 

слухового ощущения. 

Слуховой аппарат программируемый - устройство, предназначенное для 

компенсации ограничений жизнедеятельности человека, связанное с 

нарушением слуха; устройство любого типа, программируемая электронная 

настройка оперативных параметров которого обеспечивается устройством 

интерфейса и устройством управления. 

Существующие виды слуховых аппаратов: 

- аналоговые слуховые аппараты - заушные сверхмощные различных 

модификаций; заушные мощные различных модификаций; заушные средней и 

слабой мощности различных модификаций; внутриушные средней и слабой 

мощности различных модификаций; карманные сверхмощные различных 

модификаций; карманные мощные различных модификаций; 

- цифровые слуховые аппараты - заушные сверхмощные различных 

модификаций; заушные мощные различных модификаций; заушные средней и 

слабой мощности различных модификаций. 

Мероприятия по слухопротезированию проводят после предварительного 

определения характера и степени тугоухости с применением современных 

методик и обоснованной интерпретацией аудиометрических данных. Слуховой 

аппарат подбирается индивидуально, не только с учетом потери слуха по 

частотам, но и по уровню дискомфорта. 
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Квалифицированное слухопротезирование больного включает не только 

организацию мероприятий по правильному подбору слухового аппарата, но и 

слухоречевую коррекционную работу, мероприятия по закреплению 

приобретенных слухоречевых навыков, постоянный контроль за состоянием 

слуха. 

Слуховые аппараты различных модификаций выдаются инвалидам по 

слуху для восстановления способности к общению при наличии следующих 

показаний: заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к 

снижению слуха (нарушение слуховых функций III, IV степени). 

К сигнализаторам звука относятся устройства различного типа и вида: 

- сигнализирующие устройства, предназначенные для подключения к 

телефону (факсу), дверному звонку, будильнику для дублирования звукового 

сигнала световым; 

- сигнализирующие устройства, предназначенные для подключения к 

будильнику для дублирования звукового сигнала вибрационным; 

- индикатор телефонного вызова (телефонный сигнализатор) с 

возможностью подключения комнатного светильника; световой сигнализатор 

детского плача со встроенным передатчиком; световой сигнализатор дверного 

звонка; будильник со световой, вибрационной индикацией; детектор дыма со 

световой индикацией. 

Сигнализаторы звука световые и вибрационные выдаются инвалидам по 

слуху с ограничением способности к общению, ориентации при наличии 

заболеваний, последствий травм органа слуха, приведших к снижению слуха 

(нарушение слуховых функций III, IV степени). 

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, 

носители видеоинформации с субтитрами - выдаются инвалидам с нарушением 

слуховых функций IV степени при отсутствии слухового аппарата или 

невозможности слухопротезирования. 

Телефонное устройство с текстовым выходом - выдается инвалидам для 

восстановления способности к общению, ориентации при наличии заболеваний, 
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последствий травм органа слуха, приведших к нарушению слуховых функций IV 

степени. 

Голосообразующий аппарат (различных модификаций); переговорное 

устройство внутреннее (различных модификаций) для лиц с нарушением 

функции голосообразования; устройство синтезированной речи (различных 

модификаций) выдаются при заболеваниях, врожденных аномалиях, 

последствиях травм органов речи для восстановления функции 

голосообразования.
11

 

Техническое совершенство аппаратуры и правильность индивидуального 

подбора определяет в данном случае эффективность слухопротезирования. 

Несмотря на качественные изменения в характеристиках индивидуальных 

слуховых аппаратах, которые получают все дети с нарушенным слухом от 

государства, остаются наиболее существенные запросы потребителей, 

сосредоточенные на следующих аспектах: 

1. Естественный слух при  восприятии речи, музыки, окружающих звуков. 

2. Хорошие коммуникационные способности в шумной ситуации и при 

разговоре с несколькими собеседниками. 

3. Хорошие коммуникационные способности при разговоре по телефону. 

4. Разумные функции слухового аппарата, по возможности 

автоматические, как и у нормального слуха; 

5. Повышенный комфорт при использовании; 

6. Надежность и простота эксплуатации. 

7. Хорошие соотношения «цена-результат» и низкие затраты на 

обслуживание и др. 

Таким образом, использование современных индивидуальных слуховых 

аппаратов на сегодняшний день не решает всех проблем ребѐнка с нарушенным 

слухом, и важно учитывать период подготовки ребѐнка к постоянному 

пользованию слуховым аппаратом.  

                                                 
11

 Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие : [16+] / О. А. 

Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 05.06.2023). – Биб-лиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9772-6. – Текст : электронный. 
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Существует мнение, что работу по развитию слухового восприятия 

следует начинать с ЗУА коллективного назначения. Объясняется это тем, что 

данная аппаратура имеет определенное преимущество перед другими видами 

ЗУА по своим тактико-техническим данным. Смена видов аппаратуры требует 

строго индивидуализированного подхода. Также следует учитывать, что, 

несмотря на предварительную тренировку, при смене видов ЗУА у глухих 

учащихся возникают затруднения в усвоении материала.  Необходимо иметь в 

виду, что включение технических средств в учебные ситуации зависит от 

возраста обучаемых, содержания учебного предмета, характеристик зрительного 

восприятия, внимания, работоспособности и др. Конечной целью использования 

ЗУА различного назначения является переход к постоянному использованию 

индивидуальных слуховых аппаратов
12

. 

При проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушенным слухом учитывается предназначение звукоусиливающей 

аппаратуры и еѐ технические характеристики. Например: 

1. СУВАГ ИТ-2  используется для ежедневных индивидуальных занятий и 

для работы в малых группах из 2-3 человек. 

2. Электроакустический верботональный аппарат (ЭВА) ВЕРБОТОН ВТ42 

специально разработан для применения в реабилитационных занятиях с детьми с 

нарушениями слуха.  

ВЕРБОТОН ВТ42 предназначен для занятий по обучению фонетической 

ритмике и музыкальной стимуляции.  

3. Аппаратура «УНИТОН» предназначена для коллективной работы  и 

обеспечивает двухстороннюю связь преподавателя с учениками и учеников 

между собой.  

4. Аппаратура «Эхо» предназначена для обеспечения речевого общения 

между обучаемыми и учителем в специальных (коррекционных) дошкольных и 

школьных учреждениях для глухих детей. Аппаратура позволяет проводить 
                                                 
12

 Подольская, О. А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 79 с. : табл. – Ре-жим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500388 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9989-8. – Текст : элек-тронный. 
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одновременную работу преподавателя с группой учащихся до 8 человек, а также 

обеспечивает индивидуальное обучение речи. 

5. Слуховые тренажеры представляют собой высококачественные 

усилители, подающие сигналы либо на наушники, либо на специально 

сконструированные вибраторы. Такие тренажеры обычно обладают более 

широкой, чем индивидуальные слуховые аппараты, полосой пропускания частот 

и большими возможностями изменения частотных и динамических 

характеристик звукового сигнала, что дает возможность адекватно подбирать 

необходимый режим усиления
13

. 

6. Тренажер для развития речевого слуха – «Мелита И» обеспечивает 

передачу речевой информации в режиме улучшенного слуховосприятия в 

наушники от микрофона педагога и микрофона ученика. Прибор может быть 

подключен к звуковой карте персонального компьютера и использован для 

работы с компьютерными программами. Также возможно прослушивание 

речевой информации с современных звуковоспроизводящих устройств.  

7. Аппарат «Глобус» (аппарат звукоусиливающий воздушной и костной 

проводимости и вибротактильного восприятия) является универсальным 

слухоречевым прибором для проведения занятий с детьми с нарушенным 

слухом. Может быть использован как индивидуальный, так  и как прибор 

коллективного пользования и т.д. 

Таким образом, сурдотехнические средства обучения занимают особое 

место в коррекционном и реабилитационно-образовательном процессе, 

организуемом для лиц, имеющих нарушения слуха. Использование 

сурдотехнических средств не ведѐт к полному преодолению дефекта, но 

существенным образом способствует улучшению адаптационных возможностей 

детей с нарушенным слухом
14

. 
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Исторический аспект компьютерных программ по коррекции речи 

 

Исторический аспект компьютерных программ по коррекции речи. Не так 

давно считалось, что применение технических средств в успехе логопедической 

работы не может иметь решающего значения, поскольку основной продукт этой 

работы базируется на субъективных ощущениях пациента, многообразие 

которых нельзя измерить объективными средствами. Постановка 

звукопроизношения, отработка механизмов голосообразования, 

пропедевтические упражнения и артикуляционная гимнастика опирались в 

основном на вызывание тактильные ощущения в речеобразующих органах. 

Оптический контроль состояния органов речи классически осуществлялся в виде 

упражнений перед логопедическим зеркалом, которое, наверное, в наше время 

уже нельзя называть техническим средством
15

. 

Однако в последнее время современное стремительное развитие техники 

позволяет логопеду работать не на уровне субъективных ощущений пациента, а 

на основе более объективных компьютерных способов оценки продуцируемой 

речи и коррекционных упражнений. Опосредованный визуальный контроль 

основных механизмов речеобразования существенно облегчает многие задачи 

логопедической практики. Средств современного персонального компьютера 

вполне достаточно на одновременное решение задач и обработки звуков речи и 

занимательного диалога с ребенком в виде забавной анимации на экране. 

Специалистов давно волновал вопрос, что же поддается визуализации в 

таком сложном с физической точки зрения явлении, как человеческая речь 

(внешняя, громкая). Понятность, внятность, разборчивость, темп, интонация, 

скорость - эти характеристики речи имеют непосредственное воплощение в 

физических явлениях и поддаются объективному измерению. Если 

рассматривать персональный компьютер как универсальный измерительный 

прибор, а у него есть для этого все средства, то можно говорить о самом удачном 

                                                 
15

 Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие : [16+] / О. А. 

Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 05.06.2023). – Биб-лиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9772-6. – Текст : электронный. 
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техническом решении для задач визуализации речи. Понятность, внятность, 

разборчивость речи базируются на способности человека продуцировать и 

объединять фонематические цепочки звуков, принятые и общеупотребительные 

в определенной языковой среде. Фонема, или звук речи в единственном 

изолированном варианте имеет как минимум три объективные характеристики, 

прямо связанные с физикой звука: 

1) амплитуда, или громкость, с которой произносится звук; 

2) спектр частот, или тембр, который присутствует в звуке; 

3) длительность, т. е. время, за которое этот звук произнесен. 

Все эти составляющие всегда были предметом логопедической практики 

при различных речевых нарушениях, как и остальные вышеназванные 

характеристики, присутствующие в речи - темп, интонация, скорость. Последние 

отражают более глобальные промежутки речи, такие как высказывание или 

фраза. При этом они также могут быть объективно измерены на предмет 

скорости проговаривания отдельных слов в минуту или повышения/понижения 

интонационного ряда. Все эти характеристики речи можно с успехом 

использовать для создания визуальной опоры различным развивающим 

упражнениям и непосредственно живой речи. 

Проблемой изучения эволюции и внедрения технических средств 

коррекции речи занимались сурдопедагоги Т. К. Королевская, О. И. Кукушкина 

и педагоги-логопеды Ю. Б. Зеленская, Т. П. Смирнова, 

Ю. О. Филатова. Закономерно, что именно сурдопедагоги в тесном 

взаимодействии с инженерами с начала 50-х гг. начали разрабатывать приборы и 

устройства, направленные на восполнение дефицита информации о звучащей 

речи за счѐт других, более сохранных видов восприятия. 

Итак, попытки визуализировать звуки речи были предприняты ещѐ в 

середине XX века. Ю. Б. Зеленская, подробно изучавшая этот вопрос, отмечает, 

что ещѐ в 40-х гг. группа исследователей, работающих в телефонных 

лабораториях компании А. Белла, начала разработку системы, способной 

преобразовывать звучащую речь в оптические сигналы. С этого момента 
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началось создание технических, вспомогательных по своему характеру, средств 

нового поколения, получивших название «Видимая речь» (например, прибор 

«Visible Speech», предложенный в 1947 г. П. Поттер, Дж. Копп и Г. Грин, его 

разновидность - датский аппарат SR-1, а также многие другие). 

В нашей стране в ходе экспериментальных исследований в области 

фонетики в 1965 г. начали использоваться установки с системой датчиков, 

укрепляемых на различных частях речевого аппарата. Но так как обратная связь 

в этих установках могла быть только отсрочено, использование их при обучении 

детей исключалось. 

Необходимо отметить тот факт, что в 60-70 годы в Европе подобные 

приборы разрабатывались многими фирмами и научными учреждениями, в 

СССР же эти задачи решались только в НИИ дефектологии АПН СССР, в 

лаборатории, руководимой В. Д. Лаптевым. В то время были произведены 

различные приборы визуального контроля речи для слабослышащих. Прибор 

«И-2» (В. Д. Лаптев) давал возможность показать ребѐнку некоторые дефекты 

голоса: очень тихий, крикливый; нарушения тембра - «рваный», «сдавленный» 

голос. Однако такие характерные для детей с нарушениями слуха и рядом 

речевых нарушений дефекты голоса, как гнусавость и фальцет, на экране 

аппарата не отображались
16

. 

Шагом вперѐд в этом направлении стали отечественные разработки из 

серии «Видимая речь» («ВИР»), первая из которых была выполнена В. Д. 

Лаптевым, Л. Н. Постниковым, В. А. Цукерманом в 1965 г. Этот прибор ещѐ не 

мог полностью передать акустическую структуру речи, но уже позволял 

показать целый ряд еѐ компонентов в форме непрерывно развѐртывающейся 

видеограммы. Но чѐткость отображения на ней акустических признаков фонем 

была явно недостаточной для их восприятия детьми. На экране также слабо 

выражались или не совсем выражались характерные дефекты голоса. 
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Совершенствование в отображении интонационной стороны речи 

наблюдалось в разработке НИИ дефектологии АПН СССР новой модели - «ВИР-

6» (Интонограф) под руководством В. Д. Лаптева. Наряду с видеограммой, на 

экране присутствовало изображение изменения высоты основного тона голоса. 

Но звучание на экране могло быть представлено лишь кратковременно, что 

ограничивало применение этого аппарата при обучении
17

. 

В 80-90 годы в Европе продолжали совершенствоваться приборы по 

визуализации звучащей речи с целью еѐ коррекции. Шаг вперѐд на пути поиска 

новых образов визуализации был сделан немецкими учѐными. Им удалось 

создать более информативные для ребѐнка младшего школьного возраста 

графические образцы. В 1991 г. была разработана система SFT: SPRASH - 

FARBBILD - TRANSFORMATION, которая использовалась в школах для глухих 

и слабослышащих детей. Показательно, что впервые на государственном уровне 

была признана необходимость широкого внедрения средств формирования и 

коррекции произносительной стороны речи, основанных на использования 

микропроцессоров и информационных технологий. Но вместе с тем сами авторы 

признавали, что разработанный ими способ визуализации звучащей речи не 

является достаточно информативным для детей дошкольного возраста. Кроме 

того, в этой и описываемых ранее системах не визуализировалась работа 

артикуляционного аппарата. 

Несовершенство и приблизительность технологий того времени по-

настоящему было преодолено только с появлением компьютеров и цифровой 

техники. 

Технологическое первенство с базой персонального компьютера, 

обеспечившее подлинный прорыв в разработке вспомогательных средств 

формирования и коррекции произносительной стороны речи у детей, можно 

смело отдать специалистам корпорации IBM (США), которая в 1987-89 годах 

представила настольную систему «Видимая речь» - Speech Viewer, серии I, II, III. 
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Авторы «Видимой речи» нашли новое решение проблемы визуализации 

основных компонентов акустической структуры речи, создав информативные, 

легко «прочитываемые» даже маленькими детьми графические образы и введя 

элементы мультипликации. Также впервые удалось добиться стабильной 

обратной связи в режиме реального времени с возможностью последующего 

многократного прослушивания речевого образца. Авторы визуализировали 

наиболее полный перечень базовых компонентов звучащей речи: речевое 

дыхание, голосообразование, голосоведение, фонетическое оформление речи, 

слоговую структуру слова, просодию. Появилась возможность работать не 

только на уровне звука или слога, но и на уровне фразы, небольшого рассказа. В 

системе «Видимая речь» не предусмотрена визуализация деятельности 

артикуляционного аппарата, но экране представлен и оценѐн результат этой 

деятельности. По окончании звучания изображение сохраняется столько, 

сколько это необходимо, а также оно сохраняется и в долговременной памяти 

компьютера. 

 «Видимая речь» - это та система, которая войдѐт в историю 

сурдопедагогики и логопедии как впервые удовлетворившая все основные 

педагогические требования к вспомогательному средству формирования и 

коррекции речи у детей с нарушенным слухом и детей с различными речевыми 

нарушениями. Требования: 

1) визуализация основных компонентов акустической структуры речи; 

2) наличие отчѐтливого изображения основных компонентов акустической 

структуры речи на экране прибора в виде информативных для ребѐнка образов; 

3) сохранение визуального отображения на экране по окончании звучания 

в течение любого, необходимого педагогу времени; 

4) надѐжная обратная связь (интерактивное взаимодействие в режиме 

реального времени); 

5) сохранение в долговременной памяти любых образцов звучания любых 

элементов речи и обеспечение возможности выводить их при необходимости на 

экран для проведения анализа. 
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Кроме этих достоинств, авторами «Видимой речи» предусмотрен 

сервисный блок, направленный на сбор, сохранение и переработку информации 

не только о состоянии исходных произносительных на выков ребѐнка, но и их 

динамике в процессе обучения. Уникальной составляющей «Видимой речи» 

является также возможность дополнительных, т. е. индивидуальных, настроек, 

что особенно важно в работе с детьми, имеющими те или иные нарушения в 

состоянии здоровья. 

Несмотря на высокую цену и благодаря централизованным закупкам в 

1991-1993 году на территории СНГ было приблизительно около 100 комплектов 

«Видимой речи», которое успешно работает и в настоящее время. Эта разработка 

была настолько привлекательна и так вписывалась в начало «компьютерной 

революции», что породила целый ряд попыток повторить успех IBM не только за 

рубежом, но и внутри СНГ. Наиболее известные из отечественных: «Речевой 

калейдоскоп» - НПО «КАСКОД» - С-Петербург; «Филиппок» - КУДИЦ -Москва; 

«КОСПР» - Минск. Практически все они использовали нестандартные внешние 

устройства обработки речи, заменяющее современные звуковые карты, 

поскольку стандартные звуковые карты были достаточно дороги. 

Мы не будем вдаваться в технические подробности конструктивных 

особенностей, однако отметим, что все они в той или иной степени были 

аналогами разработок IBM. И в настоящее время из отечественных разработок 

предлагаются к поставке тренажеры «Дэльфа» - Москва, «Учимся говорить» - С-

Петербург, «Визуальный тренажер произношения» - Минск. И хотя их и не 

назовешь самыми современными средствами, поскольку в быстро меняющемся 

компьютерном мире даже год - это очень много, тем не менее, они остаются 

самыми доступными средствами для отечественной системы специального 

обучения. 

Компьютерные программы для развития речи под общим названием 

«Дэльфа» появились в 1992 году на фирме «МКД» (разработчики К. М. Левин, 

В. А. Минькович, А. Ф. Попов, А. К. Левин, Е. М. Гыбин, Л. Гыбина и др.) и 

были ориентированы в основном для обучения глухих и слабослышащих детей. 
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Важная роль в проектировании и тестировании программ первых тренажеров 

принадлежала выпускникам Московского педагогического института им. Ленина 

(ныне МПГУ) М. Л. Любимову и М. М. Любимовой. Первый 

сурдологопедический тренажер «Дэльфа-130» работал с ПЭВМ «Агат» - 

отечественным универсальным 8-разрядным персональным компьютером, 

разработанным в московском НИИ вычислительных комплексов (НИИВК). 

Тогда же была начата разработка сурдологопедического тренажера 

«Дэльфа-130» для персональных компьютеров типа IBM, завершившаяся 

улучшенной программой уже на фирме «Дэльфа». 

Высокая стоимость компьютеров IBM подвигла разработчиков на поиск 

альтернативных ПЭВМ для школ и детских садов. Выход был найден в виде 

ПЭВМ «Квант». В течение 1993-1998 гг. недорогие компьютеры «Квант» с 

тренажером «Дэльфа-130» поставлялись в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения по линии Министерства образования РФ в рамках 

федеральной целевой программы «Дети России». 

В течение 1994-1997 гг. специалистами предприятия «Дэльфа» была 

предпринята попытка создания модифицированного и расширенного 

сурдологопедического тренажера - отечественного аналога популярной 

программы «Видимая речь» (SpeechViewer) на принципиально иной элементной 

базе: с использованием технических достижений компании Analog Devices 

(1994-1996). Опытный образец аппаратуры, получившей название «Дэльфа-140», 

был разработан, испытан специалистами Института коррекционной педагогики 

РАО и заслужил их положительную оценку. Тем не менее, по различным 

причинам продукт так и не был доведен до серийного выпуска. Его 

действующий макет хранится в архиве предприятия «Дэльфа-М». 

В 1995-96 гг. в серию был выпущен логопедический тренажер «Дэльфа-

141» (А. Ю. Исаков, А. Б. Меньков, А. К. Левин, А. М. Плахова). Помимо 

упражнений на коррекцию произношения, программа включала в себя модуль 

подготовки детей к пользованию компьютером, изучение клавиатуры, 

микрофона и мыши, а также упражнения на дифференциацию в письменной 
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речи парных глухих и звонких согласных. В условиях дефицита 

специализированных программ для специального образования упражнения 

«Логопедического тренажера» часто использовались практиками не только по 

прямому назначению, но и для решения сходных педагогических задач. 

Так, упражнение «Воздушный шар» применялось для автоматизации 

навыка узнавания буквы, упражнение «Перекресток» - для развития 

пространственной ориентации, отработки понятий «верх-вниз-вправо-влево». 

Упражнение для овладения манипулятором-мышью, где изображенные на 

экране домашние животные обладали своим голосом, нашли применение в 

качестве дополнительного средства в работе по развитию остаточного слуха, 

звуковой дифференциации, соотнесению звука и слова. 

Начиная с 1998 г., разработка продуктов для дефектологов, логопедов, 

сурдопедагогов и психологов передана по договору на предприятие «Дэльфа М». 

Здесь под руководством А. Б. Менькова и А. Ф. Попова программа «Дэльфа-

141» (серийно выпускалась под названием «Фонема») была расширена и 

дополнена. Многие ее принципы нашли свое логическое продолжение в 

программе Логопедического тренажера «Дэльфа-142». 

Компьютерная программа «Видимая речь» 

Программно-аппаратный комплекс «Видимая речь III» предназначен для 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения слуха и 

речи (звукопроизношения, голосообразования, сенсомоторных функций речи. В 

процессе формирования и коррекции произносительной стороны устной речи 

детей, начиная с 2-х летнего возраста, сурдопедагоги и логопеды могут 

эффективно использовать «Видимую речь» («Speechviewer», IBM, США), с 

помощью которой на экране компьютера в ярких и доступных для ребенка 

образах отображаются все акустические компоненты речи. 

Разработанное в ИКП РАО методическое сопровождение поможет 

специалистам понять, какие задачи в области формирования и коррекции 

произношения ребенка целесообразно решать при помощи «Видимой речи», как 

«встраивается» работа с компьютером в традиционные индивидуальные занятия, 



 

 46 

как программа помогает контролировать и демонстрировать ребенку 

«продвижение» в развитии произносительных навыков
18

. 

Включенные в комплект 14 модулей программы позволяют работать как с 

детьми, так и со взрослыми пациентами: модули «Наличие звука», «Громкость и 

голос», «Включение голоса», «Звонкость», «Высота», «Высотные упражнения», 

«Автоматизация фонемы», «Цепочки фонем», «Дифференциация двух фонем», 

«Дифференциация четырѐх фонем», «Спектр высоты и громкости во фразе», 

«Спектр звука» и др. Идея визуального контроля речи и игровой принцип 

работы позволяет в несколько раз ускорить работу по формированию речевых 

навыков. В каждом из игровых модулей программы имеется по 4 различных 

анимационных заставки, что исключает эффект пресыщения в работе с 

пациентами и способствует высокой мотивационной готовности ребенка к 

занятиям. 

Тренажѐры «Дэльфа» 

Сурдологопедический тренажер «Дэльфа-130». Автор текстового 

методического руководства - заведующая Лабораторией компьютерных 

технологий обучения детей Института коррекционной педагогики Российской 

академии образования Т. К. Королевская. Тренажѐр предназначен для коррекции 

некоторых аспектов произношения: речевого дыхания, громкости и высоты 

голоса, ритмико-интонационной стороны, отдельных согласных звуков, 

устранения назального оттенка произношения. Тренажер прошел апробацию и 

рекомендован к применению Институтом коррекционной педагогики 

Российской академии образования. «Дэльфа-130» включает меню: выдох, 

слитность, громкость, длительность звука, слоговой ритм, гласные звуки, 

согласные звуки, звуковая реакция, графики. 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142» (ООО «Дэльфа М», Россия, 

Москва). Научный руководитель проекта и автор методических рекомендаций - 

                                                 
18

 Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие : [16+] / О. А. 

Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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 47 

профессор, заведующая кафедрой коррекционной педагогики и специальной 

психологии АПКиПРО О. Е. Грибова
19

. 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142» (версии 1.5, 2.0) представляет 

собой комплексную программу по коррекции разных сторон устной и 

письменной речи детей. Тренажер позволяет работать с любыми речевыми 

единицами от звука до текста, решать разнообразные логопедические задачи: 

исправлять некоторые дефекты произношения, корректировать речевое дыхание 

и голос, планомерно работать над письменной речью, начиная от тренировки в 

узнавании начертания букв до развития лексико-грамматической стороны речи. 

Тренажер позволяет внести игровые моменты в процесс коррекции речевых 

нарушений, многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой 

материал, использовать различный стимульный материал (картинки, буквы, 

слоги, слова, предложения, звучащую речь), работать на разных уровнях 

сложности в зависимости от возможностей ученика, одновременно с 

логопедической работой осуществлять коррекцию восприятия, внимания, 

памяти. 

Возможность индивидуального подхода к каждому ученику, уровневость и 

разнообразие стимульного материала обеспечивается с помощью системы 

базовых и пользовательских словарей. Помимо 63 словарей, входящих в 

комплект тренажера (более 4500 словарных единиц), учитель может создавать 

собственные словари, архивировать их и восстанавливать в случае поломки 

компьютера даже при самых минимальных навыках работы с компьютером. 

Программы для создания и редактирования словарей имеют функции 

проверки правильности заполнения соответствующих полей, что во многих 

случаях позволяет избежать грубых ошибках на начальных этапах работы
20

. 
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Тренажѐр создавался с учетом особенностей психологии и зрительного 

восприятия детей с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата и детей с 

интеллектуальными задержками. Текстовое практическое руководство имеет 

специальный раздел, посвященный психологическим аспектам программы и 

рекомендациям для ее использования психологами. Тренажѐр сертифицирован 

органом РОСТЕСТ-МОСКВА, имеет гигиенический сертификат, 

зарегистрирован в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, имеет отзывы и 

рекомендации ведущих специалистов-дефектологов. 

Визуальный тренажѐр произношения 

 «Визуальный тренажер произношения» - (Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка, Республиканский учебно-

методический центр) - программа, которая разрабатывалась в центре 

«Специальные образовательные технологии» как более доступный по стоимости 

аналог версий программы «Видимая речь». 

Разработка содержит шесть модулей («Наличие звука», «Громкость», 

«Включение голоса», «Высотные упражнения», «Спектр звука», «Запись звука»), 

которые рассчитаны на использование логопедами, воспитателями и родителями 

детей с речевыми проблемами. Функционально эти модули требуют от 

компьютера меньше ресурсов, чем программа «Видимая речь» в целом. В 

отличие от программы «Видимая речь», визуальный тренажер произношения не 

несет в себе технологии распознавания речи и может использоваться с более 

дешевым микрофоном и платой обработки речевых сигналов. К достоинствам 

можно также отнести нетребовательность к ресурсам компьютера. Он работает 

на ОС DOS даже на машинах с тактовой частотой 80МГц. При необходимости 

может быть поставлен в комплекте с ПК или с компьютером типа «Ноутбук». 

Компьютерная программа «Игры для Тигры» 

Компьютерная программа «Игры для Тигры» была разработана в 2004 году 

в г. Перми авторской группой. Автором учебных и методических материалов, 

компьютерным методистом выступила кандидат педагогических наук Л. Р. 
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Лизунова, под научным руководством кандидата педагогических наук, 

профессора Уральского государственного педагогического университета 3. А. 

Репиной. 

Специализированная компьютерная логопедическая программа «Игры для 

Тигры» предназначена для коррекции нарушений речи при стертой форме 

дизартрии. Программа позволяет эффективно работать и с детьми с другими 

первичными нарушениями речи в рамках дислалии, алалии, ринолалии, 

заикания, а также с детьми с вторичными нарушениями речи (глухие и 

слабослышащие дети, дети с сочетанными нарушениями, основной диагноз 

которых сочетается с речевой патологией). 

Отличные рисунки, объемное изображение, звуковое сопровождение 

действий, познавательность упражнений и веселый ведущий Тигрѐнок - всѐ это 

делает программу привлекательной для детей. Применение программы «Игры 

для Тигры» делает процесс коррекции речи более эффективным и динамичным, 

по сравнению с традиционными методиками, так как задания в ней 

представлены в игровой, интерактивной форме. Программа повышает 

мотивационную готовность ребенка к занятию, что положительно сказывается 

на результатах логопедической работы. В программе более 50 упражнений, 

собранных в четыре больших блока: «Фонематика», «Просодика», «Лексика» и 

«Звукопроизношение». 

Таким образом, использование компьютерных технологий в коррекции 

речи является современным и очень актуальным направлением в логопедической 

науке и практике. Эффект коррекционной работы достигается благодаря 

следующим возможностям компьютерных программ и тренажѐров: 

1. визуализация всех базовых компонентов звучащей речи; 

2. режим реального времени; 

3. стабильная обратная связь с возможностью последующего 

многократного прослушивания (слуховой контроль); 

4. игровой принцип коррекции речи; 
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5. многократное дублирование необходимого типа упражнений и речевого 

материала. 

6. использование различного стимульного материала; 

7. работа на разных уровнях сложности в зависимости от возможностей 

ученика; 

8. комплексность программ по коррекции разных сторон устной и 

письменной речи детей; 

9. учѐт индивидуальных психологических особенностей детей с 

различными речевыми нарушениями при помощи дополнительных настроек; 

10. объективность: программы позволяют зафиксировать начальные 

данные состояния корригируемой функции, ее состояние в процессе работы и 

конечные данные 

11. одновременное осуществление логопедической работы и коррекции 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти)
21

. 

Эффективность применения компьютерных программ и тренажѐров 

заключается также в следующем. Занимательность, необычность упражнений и 

видимый уровень своих достижений значительно повышает мотивацию ребѐнка 

к логопедическим занятиям, его активность на них. У ребѐнка появляется 

уверенность в своих силах, желание говорить правильно, развивается 

осознанность деятельности по преодолению нарушений речи, а также 

происходит освоение позиции субъекта обучения. Дети меньше утомляются, а в 

случае неуспеха чаще обращаются за помощью к логопеду. Всѐ это способствует 

перестройке взаимоотношений педагога и ребѐнка, а также сокращению сроков 

логопедической работы. Эти факты позволяют говорить об оптимизации 

коррекционно-педагогического процесса в целом. 

Но также необходимо помнить, что речевые нарушения разнообразны, а 

методические подходы разноплановы, что вряд ли можно выделить какую либо 

универсальную методику, которую можно было бы положить в основу 
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 Подольская, О. А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие / О. А. Подольская, И. В. 
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автоматизированного, компьютерного подхода к коррекции речевых нарушений. 

Именно поэтому все разработки можно считать вспомогательными средствами 

логопедической работы, при этом большинство этих средств достаточно 

уникальны и чрезвычайно эффективны. В руках у творчески работающего 

специалиста они способны в несколько раз ускорить формирование и коррекцию 

необходимых речевых компонентов
22

. 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

2. Тема лекционного занятия: « Использование адаптированной компьютерной техники» 

3. Цели занятия – знакомство с адаптированной техникой 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Осуществление вызова на мобильный телефон через 

образовательную сеть «мобильное образование» или «m-

обучение». Требование совместимости конкретной 

ассистивной технологии, например, слухового аппарата или 

других средств с мобильным телефоном. Специальные 

компьютерные учебные программы. 

Лекция-дискуссия 

 

5.Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

 

 

Компьютерная программа «Видимая речь» 

 

Рассмотрим одну из специализированных программ, помогающих 

дефектологу в работе по коррекции устной речи у детей с нарушениями 

произношения, а именно — уже упоминавшуюся программу «Видимая речь». 

С 1978 г. в Научном центре корпорации IBM началась длительная работа, в 

которую впоследствии включилось множество специалистов разных стран. 

Результатом труда интернационального творческого коллектива явился 

компьютерный программно-аппаратный комплекс SpeechViewer, который в 1989 

г. был представлен в Европе, а в 1990 г. его уже использовали в России. Сегодня 
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в России довольно много специалистов, использующих программу «Видимая 

речь» (SpeechViewer). С этой программой работают в детских садах и 

специальных школах
23

. 

Суть программы проста и даже не нова. Она заключается в том, что с 

помощью программы звуковая информация преобразуется в графическую. 

Таким образом, контроль и самоконтроль произношения и некоторых качеств 

голоса осуществляется на наглядной основе. По замыслу авторов, программа 

предназначалась для коррекции произношения у людей, изучающих английский 

язык как иностранный. В дальнейшем, по мере накопления опыта работы с 

«Видимой речью», сфера ее применения существенно расширилась и программу 

стали использовать в работе с людьми, имеющими проблемы произношения 

различного происхождения. Расширился и возрастной диапазон пользователей 

программы. 

«Видимая речь» предоставляет педагогу один из возможных путей 

формирования и коррекции произносительных навыков ребенка и позволяет 

осуществлять индивидуальный подход. Программа не содержит методики в 

явном виде, но содержит все необходимые средства для того, чтобы любой 

педагог смог найти свои пути работы в соответствии с проблемами конкретного 

ребенка, этапом работы и пр. 

Возможно, дизайн и графика покажутся несовременными, несколько 

примитивными по сравнению с тем, к чему мы все уже привыкли. Но эта 

программа создавалась около 20 лет назад, с использованием ОС DOS, когда еще 

не существовала ОС WIN¬DOWS. Ведь сфера информационных технологий 

развивается и меняется так стремительно! Однако если компьютеры и 

периферические устройства («железо») мы при первой возможности меняем на 

более новые, мощные и современные, то «Видимая речь», несмотря на свой 

несовременный «наряд», до сих пор продолжает служить верой и правдой 

нашим дефектологам. 
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Идея создания приборов и устройств, поддерживающих процесс 

формирования фонетической стороны устной речи и рассчитанных на 

сохранный анализатор — зрение, появилась давно. В 60-е гг. XX в. было создано 

несколько таких приборов. Простейший из них — виброскоп — с помощью 

вспышки лампочки регистрировал наличие вибрации в той или иной части 

речевого аппарата. Более сложные конструкции: ВИР — представлял на экране 

графическую развертку звукового сигнала, И2-М — в момент произнесения 

звука на одноцветном (монохромном) экране появлялись кольца (фигуры 

Лиссажу). 

Однако все предшественники «Видимой речи» имели существенные 

недостатки, сводящие на нет эффективность их использования. Поэтому 

описанные устройства «не прижились» и не стали действенным средством для 

специалистов, работающих над устной речью детей. Основных недостатков два. 

Во-первых, реакция названных приборов на звучание (т. е. то, что 

называется «обратной связью») визуально выражалась в абстрактной форме 

кривых линий, кругов и т. п. Анализ таких абстракций едва ли под силу детям и 

даже их педагогам. Практика показала, что для детей осознание подобной 

информации было делом чрезвычайно трудным, а чаще всего просто 

невозможным. 

Во-вторых, приборы реагировали на звук с запозданием в несколько 

секунд, что тоже явилось серьезным препятствием для их широкого 

распространения. Дело в том, что обратная связь (в данном случае — появление 

изображения в ответ на звук) для эффективного обучения должна быть 

незамедлительной, единовременной с поступающим звуковым сигналом. Этот 

феномен давно известен в науке, доказан психологами и практическими 

педагогами. В результате даже небольшого запаздывания обратной связи, 

ребенок успевает забыть кинестетические ощущения от звучания собственного 

голоса, например при дифференциации глухого, и звонкого согласного, 

коррекции интенсивности звучания, высоты тона и т.д. Поэтому и эффект от 

такой работы невелик. 
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Создатели «Видимой речи» учли и устранили эти недостатки. 

Принципиальную новизну «Видимой речи» составляет то, что обратная 

связь стала доступной для анализа детьми и педагогами, т. е. теперь звуки голоса 

на экране компьютера отображаются не только в виде графиков, но и в виде 

разнообразных коротких мультипликационных сюжетов. Такая, посильная даже 

детям младшего возраста, форма представления речи открыла новую эпоху в 

использовании зрительного восприятия при работе над устной речью детей и 

раздвинула возрастные рамки пользователей программы
24

. 

Кроме того, «Видимая речь» обеспечивает обратную связь практически 

моментально, что является еще одной из основных составляющих успеха 

применения этой технологии. 

Если сравнивать возможности нового подхода к формированию и 

коррекции произношения с помощью «Видимой речи» с традиционными 

методами (использование тактильно-вибрационного анализатора, физических 

характеристик струи выдыхаемого воздуха при произнесении звуков), то можно 

отметить очень важное преимущество «Видимой речи», а именно — 

непосредственное восприятие и самоконтроль звучания собственного голоса. 

Все традиционные способы предполагают некую опосредованность: струя 

теплая — «ш», холоднее — «с», сильная — «ф» и т.д. 

Ядром, сердцевиной программно-аппаратного комплекса «Видимая речь» 

является встроенное в компьютер устройство, выполняющее чрезвычайно 

сложную операцию — анализ звуковой информации, поступающей через 

микрофон. Этот анализ заключается в том, что качество поступающего звука 

сравнивается с эталоном, записанным в памяти компьютера. 

Создатели программы предусмотрели возможность записывать и 

перезаписывать эталоны. Поэтому в зависимости от ваших педагогических и 

коррекционных задач в качестве эталона вы можете использовать звуки своего 

голоса или лучший результат вашего ученика и пр. 
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 Подольская, О. А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие / О. А. Подольская, И. В. 

Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-2780-8. – DOI 10.23681/494762. – Текст : электронный. 



 

 55 

Результаты анализа компьютер преобразует в графические изображения, 

появляющиеся на мониторе
25

. 

1. Для русской версии SpeechViewer пришлось переписать образцы фонем, 

так как по понятным причинам в программе были заложены американские 

фонемы. А до тех пор компьютер сравнивал с этими эталонами поступающие в 

микрофон звуки русского языка. Результаты сравнения ему явно «не нравились» 

— и упражнения не получались. 

Ценность программы обусловливается и тем, что помимо визуальной 

опоры в ней обеспечен слуховой контроль. В некоторых блоках программы слух 

и зрение используются одновременно, благодаря чему дети, имеющие 

нормальный слух или значительные его остатки, могут неоднократно 

прослушивать речевой материал без дополнительного оборудования. 

Слабослышащие ученики используют слух в той мере, которую обеспечивает 

состояние их слуховой функции. 

Первоначальная версия «Видимой речи» позволяла работать над 

следующими характеристиками устной речи: 

- наличие или отсутствие голоса; 

- интенсивность звучания, слоговое ударение; 

- высота голоса и голосовые модуляции; 

- правильность произнесения гласных звуков; 

- длительность и слитность произнесения звука, слога, слова, короткой 

фразы; 

- темп произнесения речевого материала. 

Последние версии программы позволяют контролировать не только 

произношение отдельных звуков (включая всю группу свистящих и шипящих), 

но и их комбинаций, в силу чего поддерживается работа над слогами и 

короткими словами. В большинстве упражнений имеется и анимационный 

финал, и звуковое сопровождение, поощряющую работу ребенка. 
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Модуль «Наличие звука» обеспечивает первоначальное знакомство 

ребенка с принципом работы программы, а также позволяет измерить 

длительность речевого выдоха в секундах. 

Анимационная картинка меняется при любой речевой активности, 

зафиксированной микрофоном. Заставка с изображением «оживает» при 

длительном выдохе, который можно измерить, зафиксировать, а также 

прослушать. 

Модуль «Громкость» предназначен для контроля и отработки 

интенсивности речевой активности. Чем громче голос ребенка, тем больше, 

например, надувается шар у мальчика на картинке. Заданный образец громкости 

можно визуально зафиксировать на экране и построить упражнение по принципу 

достижения заданного предела громкости. В других сюжетах, тренирующих 

умение изменять силу (громкость) голоса, на экране движется по шкале стрелка-

указатель, увеличиваются клубы пламени вокруг стартующей ракеты и пр. 

Модуль «Громкость и голос» позволяет увидеть момент включения голоса 

в ходе выполнения упражнения. С помощью этого модуля можно также 

эффективно работать над дифференциацией звонких и глухих согласных. 

Например, платок на шее медвежонка окрашивается в зеленый цвет при 

выговоре глухих согласных, а при произнесении звонких — в красный. Есть и 

другие модули, фиксирующие момент включения звука. Например, при 

включении голоса некоторые детали рисунка (бант у клоуна) окрашиваются в 

красный цвет; при речи шепотом эти же детали становятся зелеными, а при 

отсутствии какого бы то ни было звучания — серыми. Такое «видимое» наличие 

или отсутствие голоса может помочь детям при решении самых разных проблем 

в произношении. 

Модуль «Звонкость» предназначен для отработки голосовых включений в 

различных упражнениях, в составе слова или фразы. 

При записи образца упражнения специалист проводит объект (например, 

бабочку) по экрану, поднимая и опуская его в соответствии с голосовыми 

включениями. Затем нажатием клавиши записанный путь превращается в серию 
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препятствий, ограничивающих движение бабочки. Ребенку предлагается 

повторить путь бабочки, управляя ее полетом с помощью своего голоса. 

Модуль «Включение голоса» предназначен для отработки слоговой 

структуры слова, организации ритмических упражнений, тренировки 

произношения. В момент включения голоса происходит движение объекта на 

мониторе. Отслеживаются взрывные и фрикативные звуки. Этот модуль полезен 

в работе над призвуками у слабослышащих пациентов, в работе над быстрыми 

моторными схемами при алалии. 

Большой интерес у детей вызывают упражнения, в основе которых 

заложена игровая стратегия. Разнообразная графика позволяет варьировать 

оформление упражнений, оставляя неизменной их методическую сущность. 

Например, при звучании голоса по экрану слева направо движется объект 

(автомобиль, аквалангист, малыш и пр.). Изменяя высоту голоса, можно 

поднимать или опускать объект. Наблюдая, например, выразительные 

подпрыгивания автомобиля, ребенок получает наглядный пример зависимости 

движения объекта от собственных голосовых модуляций и испытывает при этом 

неподдельное удовольствие. 

Модуль «Высота» позволяет увидеть частотные характеристики речи и 

измерить их с целью использования в других модулях программы, помогает 

сориентировать пациента в тембральных характеристиках голоса, выбрать 

приемлемый диапазон. Модуль эффективен при работе с ринолалией, дефектах 

связок, при нарушении слуха, дисфониях. 

Работа с некоторыми модулями программы требует определенной 

подготовки. Например, модуль «Высотные упражнения» позволяет организовать 

вокальные упражнения, развивающие связочный аппарат, упражнения в 

координации модуляций голоса. В модуле необходимо переместить 

анимационный объект из левой части экрана в правую, используя при этом 

вокальные характеристики голоса. По ходу движения объект собирает заданные 

предметы и огибает препятствия, которые можно расставлять произвольно, 

меняя тем самым сложность задания. Например, «поднимая» голосом 
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подводную лодку, ребенок должен обогнуть все препятствия. Программа 

содержит набор различных движущихся объектов и неподвижных препятствий. 

Педагог предварительно «рисует» своим голосом конфигурацию препятствий, 

затем нажатием определенной кнопки превращает их в цветочные клумбы, или 

красоты морского дна, или панораму города с разноэтажными домами. 

Конфигурация препятствий зависит от тех целей, которые ставит педагог. 

Например, если вырабатывается плавный, экономный выдох, препятствия 

сначала должны быть такими, чтобы ребенок обошел их без особого 

напряжения. Каждый последующий вариант должен учитывать постепенное 

увеличение сложности. Упражнения, созданные для конкретного ученика, 

можно сохранить в его «папке» с тем, чтобы в нужный момент без труда и 

потери времени вновь воспроизвести. 

Модуль «Автоматизация фонемы» позволяет отрабатывать фонемы. 

Ребенку предлагается записанный заранее образец фонемы для отработки по 

подражанию («повтори так же»). При этом организуется игровая ситуация, в 

которой фермер взбирается по лестнице и сбрасывает апельсин только в том 

случае, если звук, произносимый пациентом, совпадает с образцом. Модуль 

имеет и другие варианты анимационной заставки: фермер сорвет яблоко, улитка 

откусит часть листочка, обезьяна сорвет кокос. А принцип всех упражнений 

один — снизу вверх движется объект (фермер, улитка, обезьяна). 

Модуль очень эффективен при постановке звуков в сочетании с работой у 

зеркала. 

Модуль «Цепочки фонем» позволяет работать с цепочкой из четырех 

фонем. Задание заключается в том, чтобы, произнося поочередно фонемы, 

например, провести пеликана к ведерку с рыбой. Пеликан перелетает со столба 

на столб только при правильном произнесении звука. 

Модуль «Дифференциация двух фонем» позволяет вести работу по 

дифференциации смешиваемых в произношении фонем. В ходе выполнения 

задания необходимо корректировать голосом направление движения объекта, и 
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помогать ему огибать препятствия. Для этого следует произносить звук, 

вызывающий движение объекта соответственно вправо или влево
26

. 

Модуль «Дифференциация четырех фонем» позволяет вести аналогичную 

работу по дифференциации сразу четырех фонем. В этом случае ребенок, 

правильно произнося звуки, передвигает к выходу из лабиринта квадратик, 

каждая сторона которого отмечена определенным звуком. Стенки лабиринта 

ограничивают «коридор» произношения. Педагог может менять расстояние 

между стенками коридора и, таким образом, постепенно добиваться точности 

произношения дифференцируемых звуков. Уровень сложности и тип лабиринта 

выбираются заранее, а найти путь к выходу поможет его подсветка. 

Модуль «Спектр высоты и громкости во фразе» не имеет игрового сюжета, 

однако позволяет работать со спектром отдельных звуков, слогов, слов и фраз по 

подражанию («повтори так же»). На экране представлен график записанного 

речевого образца. Вы можете отрабатывать слова и фразы, записывая 

достижения пациента от занятия к занятию, сохранять лучшие попытки в 

качестве образцов, представлять отдельные характеристики речи в виде 

разноцветных графиков. 

Модуль «Спектр звука» позволяет работать со спектром отдельных звуков. 

Сочетая работу перед зеркалом с работой в этом модуле, можно очень быстро 

добиться результатов даже в случае тяжелой речевой патологии. Произнося 

какой-либо звук, можно увидеть на экране его спектр, зафиксировать разными 

цветами в виде кривой линии и работать над произношением, совмещая образец 

с графиком ребенка. Используя разные цвета графиков, можно работать 

одновременно над несколькими звуками. 

В последних двух модулях можно продолжить работу над интонационно-

ритмической структурой речи. На графиках и спектрограммах могут быть 

представлены различные аспекты звучащей речи: ее слитность, высота и сила 

голоса, наличие вокализованных и невокализованных звуков и т.д. В образце 
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речи, звучащем несколько секунд, можно увидеть качество произношения 

дифтонгов, взрывных, сочетания согласных. Фрагмент речи, произнесенной 

педагогом и записанный в качестве образца, и попытка воспроизведения 

учеником этого же фрагмента могут отражаться либо на двух отдельных 

графиках, расположенных на экране друг под другом, либо «накладываться» 

друг на друга. Графики сравниваются, качество звучания анализируется. 

Сохраненный в памяти компьютера речевой образец в дальнейшем можно 

использовать с разными целями. Например, прослушивание образцов, 

записанных в разное время, поможет родителям или даже постороннему 

человеку оценить, как идет процесс формирования устной речи ученика. 

Дополнительные устройства программы Сервисный блок 

Компьютерные технологии призваны, прежде всего, освобождать человека 

от рутинной работы, о чем не забыли и авторы «Видимой речи», снабдив ее 

емким сервисным блоком, обеспечивающим организацию работы учителя. 

С помощью этого блока можно зарегистрировать каждого, кто начинает 

работать с программой. В виртуальную регистрационную карточку заносятся 

определенные данные: параметры индивидуальной настройки; файл речевых 

образцов и образцов фонем; упражнения, созданные педагогом именно для 

конкретного ребенка
27

. 

Выбор регистрационной карточки позволяет педагогу сразу, без потери 

времени, установить настройку параметров, соответствующую конкретному 

ученику. Например, если у ребенка очень тихий голос, можно изменить 

чувствительность микрофона так, чтобы картинка на экране двигалась только 

при определенной громкости. Это позволит добиться у ребенка требуемой силы 

голоса. Педагог может заранее установить порог допустимой громкости, а 

превышение порога на экране будет отмечаться изображением перечеркнутого 

микрофона. 
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На том этапе, когда ребенок еще не способен хорошо воспроизвести звук и 

допускается его приближенное произнесение, положительная реакция 

компьютера будет обеспечена за счет снижения уровня «требовательности» 

компьютера при распознавании звуков. 

Другой пример обеспечения индивидуализации работы: установление 

частотного диапазона в соответствии с поставленной задачей и возможностями 

ребенка обеспечивает необходимые условия для успешного выполнения 

упражнений на голосовые модуляции. 

Объективный контроль результатов целого цикла занятий обычно трудная 

задача. Какой была речь ребенка в момент первого обращения к специалисту, 

забывают и сами дети, и их родители. Требуется большая разъяснительная 

работа, для того чтобы каждое достижение зафиксировалось в сознании ребенка. 

Работа с компьютером позволяет сохранять образцы звукопроизношения (что 

гораздо удобнее, чем магнитофонная запись), затем наглядно, и 

аргументировано сравнивать результаты, накапливать и демонстрировать 

образцы речевых заданий, моделируя любую речевую ситуацию. «Видимая 

речь» дает возможность в той же папке в виде статистических данных 

фиксировать результаты работы, накапливать и сохранять нужную педагогу 

информацию. Эти данные позволяют объективно увидеть, как, например, при 

планировании занятия педагог учитывал предыдущие результаты работы 

ученика. 

С помощью статистики можно проследить динамику успехов ученика, 

сравнить конечные результаты с исходными, обсудить их с ребенком и его 

родителями, строить стратегию дальнейшей работы в соответствии с этими 

данными. 

Сервисный блок дает возможность создать и сохранить в памяти серии 

упражнений разной сложности, благодаря чему всегда можно предложить 

ученику адекватные его возможностям и частным задачам урока упражнения
28

. 

                                                 
28

 Подольская, О. А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 79 с. : табл. – Ре-жим доступа: по подписке. – URL: 



 

 62 

Таймер 

На экране можно установить таймер, фиксирующий период звучания. 

Например, если педагог работает над речевым дыханием, с помощью таймера 

можно также организовать соревнование между двумя учениками, перед 

которыми в данный момент стоит одна и та же задача. Постановка речевого 

дыхания с визуальным контролем более точна, чем стандартные, традиционные 

приемы (надувание шаров, мыльных пузырей и т.д.). Визуальная опора 

позволяет сформировать четкие представления о длине речевого выдоха. Можно 

увидеть и зафиксировать определенный временной промежуток, задать эталон 

продолжительности и интенсивности, отрабатывать выдох (длинный-короткий, 

интенсивный-экономный, голосовой-неголосовой и пр.). 

Заметим, что программа предусматривает и работу в паре, что на 

специальных занятиях бывает иногда не только полезно, но и необходимо. 

Счетчик 

«Видимая речь» располагает, в частности, блоком упражнений, 

направленных на формирование интонационно-ритмической стороны речи. 

«Увидеть» высоту своего голоса при произнесении короткого речевого 

материала (слога, слогосочетания или слова) можно и с помощью 

«Интонографа», который и сейчас используется в некоторых специальных 

школах. Однако настоящая работа над интонационной окрашенностью речи 

возможна лишь на базе фразы, имеющей определенный смысл. С помощью 

«Видимой речи» ребенок может реально увидеть, чем отличаются 

вопросительное и повествовательное предложения, как выглядит логическое 

ударение и т.д. Счетчик, расположенный на экране, постоянно фиксирует 

границы диапазона голоса, что позволяет точно оценивать результаты и 

корректировать работу в этом направлении. 

Контроль, самоконтроль 

В программе предусмотрены своеобразные опоры в помощь учителю. 

Например, движущийся по экрану объект может оставлять за собой след, 
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фиксирующий ошибки и достижения ученика и помогающий совместному 

обсуждению результатов работы. 

Важно, что во всех случаях параметры речи представляются на экране в 

такой форме, при которой с помощью педагога даже маленький ребенок может 

проанализировать собственное «звучание». 

Однако помощь взрослого, особенно на первых порах, все-таки 

необходима даже детям, не имеющим отклонений в умственном или физическом 

развитии. Дети затрудняются в самостоятельном анализе движущейся графики 

на экране, установлении связи этого движения с произносительной 

деятельностью. 

По ходу работы можно прослушать и записать в память фрагмент речи, из 

которого можно вырезать любой звук, отрезок речи. Это позволяет фиксировать 

специфические особенности речи конкретного ученика, которые он научился 

маскировать в речевом потоке. 

Упражнения на наличие или отсутствие звучания, громкость голоса и т.д. 

не требуют подготовительной стадии. В момент звучания «оживает» картинка на 

экране, например: инопланетянин поднимается или опускается в летающей 

тарелке, собака просыпается, открывает глаза, фламинго-музыкант играет на 

банджо, переливается калейдоскоп. Глядя на экран, ребенок сам видит, как долго 

звучит его голос — пока продолжается движение фигурок на экране. 

Ряд фонологических упражнений, предлагаемых программой «Видимая 

речь», требует предоставления образца, с которым компьютер сравнивает 

произнесение того или иного звука. Выбранный звук становится «мишенью», 

которую говорящий может «поразить» только в том случае, если 

воспроизведенный им звук максимально близок к образцу. Для обеспечения 

комфортной и эффективной работы необходимо следить за тем, чтобы на 

каждом ее этапе образец был представлен лучшим вариантом произнесения 

ребенком того или иного звука. 

Положительные эффекты от работы с программой «Видимая речь» 
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Прежде чем продолжить чтение учебника, попробуйте самостоятельно 

сформулировать, в чем заключаются эти эффекты. 

Использование «Видимой речи» на индивидуальных занятиях делает их 

привлекательными для ребенка, обеспечивает психологический и 

эмоциональный настрой, заметно увеличивает его работоспособность, 

существенно способствует формированию навыков самоконтроля. Программа 

позволяет усилить мотивацию ребенка к занятиям по коррекции 

произносительной стороны речи; в ряде случаев сократить время, требующееся 

для формирования, коррекции или автоматизации речевого навыка. Программа 

помогает добиваться осознания ребенком качества его произносительных 

навыков и формировать у него активную позицию субъекта обучения
29

. 

У этой программы есть и некоторые не столь очевидные полезные качества 

и возможности. Давайте о них поговорим. 

В ходе работы с «Видимой речью» выявляются и побочные 

положительные эффекты. Например, необходимость постоянного анализа 

изображения способствует развитию зрительного внимания и наглядно-

образного мышления. Наблюдая за изменениями объектов, их перемещением по 

экрану, ребенок соотносит с ними изменения в деятельности собственного 

артикуляционного аппарата, голосообразования, воспроизведения тех или иных 

звуков. 

Вместе с тем надо отметить, что, несмотря на столь богатые возможности 

программы «Видимая речь», не все проблемы формирования произношения 

можно решить с ее помощью. 

Тренажѐры «Дэльфа» 

 

Основная цель создания данного компьютерного тренажѐра - это 

дидактическое обеспечение процесса коррекции речи на логопедических 
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занятиях. Тренажѐр успешно используется в системе упражнений по 

формированию устной и письменной речи учащихся. 

Комплект логопедического тренажера включает в себя электронный Блок 

обработки сигнала (БОС), адаптер питания, микрофон, обучающую программу 

«Дэльфа-142» на компакт-диске, паспорт изделия, практическое руководство. 

Данная разработка является программно-аппаратным комплексом, так как 

использует нестандартное устройство обработки звука в виде дополнительного 

преобразователя, заменяющего современные звуковые карты
30

. 

Технически визуализация звучащей речи в данном комплексе достигается 

при помощи улавливания звуков микрофоном, преобразовании их в 

дополнительном устройстве, передаче сигнала на процессор и дальнейшем 

отображении компонентов звучащей речи на экране компьютера в виде 

информативных образов с элементами анимации. 

 С помощью логопедического тренажера «Дэльфа-142» можно решать 

следующие задачи логопедической работы: 

- коррекция речевого дыхания; 

- коррекция силы голоса; 

- работа над устранением назального оттенка голоса; 

- коррекция произношения гласных и согласных звуков; 

- отработка дифференциации парных глухих и звонких согласных; 

- отработка дифференциации согласных по твердости-мягкости; 

- работа над звукобуквенным составом слова; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- формирование обобщенного лексического значения слова; 

- коррекция лексико-грамматической стороны речи; 

- работа над морфологическим значением слова; 

- формирование и развитие навыка чтения; 

- расширение словарного запаса; 
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- работа над построением плана речевого высказывания; 

- развитие связной монологической речи и т.д. 

 Главные принципы: 

- простота управления тренажѐром  

- оптимальная цветовая гамма и неагрессивные персонажи 

- использование разнообразного стимульного материала (картинки, буквы, 

слоги, слова, предложения, звучащая речь)  

- игровые приѐмы обучения  

- учѐт зоны ближайшего развития 

- уровневый характер заданий 

- контроль за усвоением материала 

- отсутствие жѐстких оценок 

Тренажѐр содержит 63 базовых словаря с общим количеством единиц 

(слов или предложений) около 4,5 тысяч. Это общие и тематические словари 

(как, например, "Одежда", "Пища", "Школа" и т.д.), а также словари, 

построенные по фонетическому принципу ("Гласные второго ряда", "Мягкий 

знак" и др.). Пользователь может формировать, сохранять и корректировать 

собственные словари, а также архивировать их. 

Для того чтобы дать более чѐткое представление о содержании программы 

постараюсь вкратце описать структуру программы. 

Данный тренажѐр состоит из 6 блоков заданий. Каждый, из которых 

выполняет свои функции и позволяет решать определѐнные задачи по коррекции 

речи. 

Меню «Звук» 

 Такие упражнения как «Чашка чая», «Праздничный пирог», «Костѐр», 

«Ёлочка», «Репка», «Росток» предназначены для отработки правильного 

речевого дыхания, в частности для формирования ротового выдоха, плавности и 

длительности выдоха. Упражнение также может быть использовано для 

коррекции назального оттенка голоса у детей. 

«Чашка чая» 
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На правильный и устойчивый выдох будут указывать колышущиеся 

струйки пара. Сила выдоха должна превысить установленный порог 

чувствительности
31

. 

«Праздничный пирог» 

Если выдох в микрофон будет достаточно активным и сильным, свечки на 

праздничном пироге будут гаснуть одна за другой. 

«Костѐр» 

Чтобы раздуть костѐр, надо подуть в микрофон. Сила выдоха должна 

превысить установленный порог чувствительности. При отсутствии или 

прекращении выдоха костѐр становится тлеющим. 

Для отработки длительности речевого выдоха, а также слитного 

произнесения слов и фраз в самостоятельной речи применяются упражнения 

«Ёлочка» и «Репка», «Росток». Ученику необходимо осуществить правильный 

выдох, тянуть звук или говорить на одном дыхании.  

И тогда в упражнении «Ёлочка» в момент достижения установленного 

контрольного времени все огоньки на ѐлочке окажутся зажженными, а 

наконечник начнѐт пульсировать. 

В упражнении «Репка» в момент достижения контрольного времени 

персонажи сказки вытягивают репку. 

В упражнении «Росток», когда ученик тянет звук или говорит на одном 

дыхании, маленький росток превращается в красивый цветок. 

Такие упражнения как «Бабочка», «Сказочный замок», «Мельница» 

помогают отработать правильное речевое дыхание для слитного произнесения 

слов и фраз. 

В упражнении «Бабочка» 

Она порхает при слитном произнесении текста и садится на цветок, если 

пауза превышает допустимую. 

В упражнении «Сказочный замок» 
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При слитном произнесении текста картинка окрашивается разными 

цветами. На паузах, превышающих установленный уровень, смены цветов не 

происходит
32

. 

В упражнении «Мельница» 

Показателем слитного произнесения текста служит равномерное и плавное 

движение крыльев мельницы. 

С помощью упражнений «Колобок», «Бегемотик», «Извержение вулкана» 

происходит обучение ребенка произношению звуков и слогов с различной силой 

голоса: от шепотной речи до крика. 

В упражнениях «Колобок» и «Бегемотик» 

1. Чем сильнее будет звук, тем шире Колобок\Бегемотик на экране 

раскроет рот. 

2. В верхнем правом углу экрана находятся часы. При появлении звука они 

начнут отсчитывать время непрерывного звучания. 

3. Если говорить слишком тихо и сила голоса не превысит установленного 

порога чувствительности, Колобок\Бегемотик не будет реагировать, а часы — 

работать. 

В упражнении «Извержение вулкана» 

1. Как только звук окажется сильнее, чем установленный порог 

чувствительности микрофона, начнѐтся извержение вулкана. Чем громче звук, 

тем ниже сползает лава. В паузах вулкан затухает. 

2. Если сила голоса упадѐт ниже порога чувствительности, извержение 

прекратится. 

Упражнения «Салют», «Космический стрелок» помогают сформировать и 

автоматизировать навык голосообразования (включения голоса) и умение 

быстро и громко произносить короткие изолированные звуки. 

В упражнении «Салют» 
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Если быстро и громко произнести в микрофон односложное слово, слог 

или просто отдельный звук, то в ответ на экране вспыхнет праздничный 

фейерверк. 

В упражнении «Космический стрелок» 

Чтобы поразить движущуюся мишень, нужно быстро и громко произнести 

в микрофон односложное слово, слог (например, па ) или просто отдельный звук. 

Из лазерной пушки корабля вылетит тонкий луч и, если он встретит на своем 

пути мишень, произойдет взрыв. Выстрела не получится, если голос будет 

слишком вялым или звук — недостаточно коротким (более 0,5 секунды). 

Упражнения «Паровоз», «Воздушный змей» предназначены для отработки 

правильного произношения согласных звуков, а также их дифференциации. 

При правильном произнесении звуков с, ш, х и ф паровозный 

дымок\воздушный змей поднимается соответственно до Солнца, до воздушного 

шара и до флажка.  

При дефектном произнесении положение дымка\воздушного змея заметно 

отличается от эталонного. 

С помощью упражнений «Речевая волна», «Речевая волна-2» можно 

формировать правильную ритмико-слоговую структуру речи и корректировать 

дефекты ее плавности и слитности, в том числе при заикании. 

В этих упражнениях верхнее поле используется для записи образца 

произношения, а нижнее является рабочим, в нем и строится речевая волна либо 

в виде тонкой линии, когда звука нет, либо в виде рельефа, изменяющегося в 

зависимости от громкости и длительности звука. 

«Речевая волна – 2» Это упражнение применяется для тренировки 

произношения нестационарных (кратких) звуков: б, п, г, к, д, т, ц, ч, а также для 

отработки артикуляции слогов и слов. 

Зеленый рельеф волны показывает амплитудную характеристику звуков, 

белый — частотную. 

Меню «Буква» 

Такие упражнения этого блока как 
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-«Собери букву из 2-х частей» 

-«Собери букву из 4-х частей» 

-«Собери букву (для отличников)» 

предназначены для закрепления оптического контура буквы. Они 

различаются уровнем сложности. Все три упражнения позволяют выбрать 

буквы, с которыми будет работать ребенок. 

В «Собери букву (для отличников)» по сравнению с предыдущими 

упражнениями предлагается наивысший уровень сложности, связанный с 

большим количеством фрагментов буквы и наличием лишних деталей. 

Такие упражнения как 

-«Найди букву» 

-«Найди букву (для отличников)» 

Упражнения предназначены для формирования первоначального навыка 

правильного чтения. С его помощью осуществляется тренировка навыка 

сличения печатного текста с образцом, сохраняя последовательность и 

количество элементов. Ученик опознает букву независимо от особенностей 

шрифта или цвета, опираясь на ее основные отличительные признаки. 

Упражнение «Картинки» полезно использовать на этапе дифференциации 

согласных. Оно способствует формированию навыка определения первого звука 

в слове и различения артикуляторно-сходных звуков. 

Языковой материал, отобранный в упражнение предполагает организацию 

работы по дифференциации пятнадцати пар согласных. 

Чтобы выполнить упражнение, необходимо щелкнуть мышью в нижнем 

поле экрана по картинке, название которой начинается с той же буквы, что и 

название предмета вверху. 

В упражнении «Сортировка слов с пропущенными буквами» требуется 

сгруппировать слова с одинаковыми пропущенными парными согласными. Это 

поможет отработать навык выбора одной из парных согласных букв и 

обозначения ею соответствующего звука в слове. 
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Упражнение «Конструктор» позволяет в игровой форме закрепить навык 

осознанного выбора одной из парных согласных и обозначения ею 

соответствующего звука в слове. 

Чтобы собрать картинку, нужно правильно вставить пропущенную букву. 

Для этого можно щелкнуть мышью по одной из букв-образцов. 

Упражнение «Тим и Том» используется для формирования навыка 

звукового анализа. С его помощью осуществляется дифференциация согласных 

звуков по твердости-мягкости, уточняется артикуляция оппозиционных звуков. 

Классификация слов проходит по признаку наличия мягкого согласного 

звука в слове независимо от его местоположения. 

Чтобы отсортировать слова, нужно щелкнуть мышью по рисунку одного из 

человечков. 

Меню «Слог» 

Упражнение «Найди слог» предназначено для формирования 

первоначального навыка правильного чтения. С его помощью осуществляется 

тренировка навыка сличения печатного текста с образцом, сохраняя 

последовательность и количество элементов, отрабатывается техника чтения 

обратных и прямых слогов, умение определять состав слога.  

Упражнение «Грузовик» позволяет в игровой форме отработать 

правильное употребление слогов, содержащих сходные по артикуляции пары 

согласных. 

Упражнения - «Волшебный колодец» 

- «Волшебный колодец (для отличников)» 

предназначены для формирования первоначального навыка правильного 

чтения. Осуществляется тренировка навыка сличения печатного текста с 

образцом, сохраняя последовательность и количество элементов, глобального 

восприятия слова сложной слоговой структуры. 

Если в окошках колодца появляется слово с правильным расположением 

слогов, необходимо щелкнуть по дощечке с надписью «Верно». В противном 
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случае необходимо вновь запустить перебор слогов, щелкнув по дощечке 

«Пуск». 

Упражнение «Волшебный колодец (для отличников)» позволяет 

формировать у ребенка словесную догадку, так как слово-образец отсутствует на 

экране (оно появляется на некоторое время лишь после второй ошибки). 

Меню «Слово» 

-«Прятки» 

-«Прятки сложные» 

-«Прятки (для отличников)» 

Варианты упражнений отличаются друг от друга по количеству 

пропущенных букв в слове. В первом варианте пропущена одна буква в любом 

месте слова; во втором: две буквы — первая и последняя; в варианте «для 

отличников» задано только количество букв. 

Предусмотрено два режима работы — аудирование и самостоятельное 

восстановление слов с опорой на предметные картинки. 

Упражнения направлены на формирование навыка звукового анализа слова 

в широком смысле. Ребенок может восстанавливать буквы не только с опорой на 

умение анализировать звуковой состав слова, но и на некоторые 

орфографические правила. 

Упражнения типа «Прятки» требуют определенной подготовленности по 

теории русского языка и могут быть предложены учащимся примерно со второй 

половины второго класса, когда у них есть некоторые знания и умения по 

проблемам написания безударных гласных и парных согласных, а также 

некоторый набор словарных слов
33

. 

-«Мозайка» 

-«Мерцающая мозайка» 
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Упражнения предназначены для тренировки чтения и узнавания слов. 

Можно также корректировать нарушения чтения, особенно в случае проблем с 

восприятием слоговых стереотипов. 

Чтобы выполнить задание, необходимо найти в поле выбора то же слово, 

что и в поле для образца. В ячейках таблицы предъявляется «провокационный» 

материал: те же буквосочетания, расположенные в ином порядке или с заменой 

одной и более букв. 

По мере отработки каждого уровня сложности упражнения «Мозаика», 

полезно чередовать его с работой на аналогичном уровне сложности упражнения 

«Мерцающая мозаика», в котором слова предъявляются в условиях дефицита 

времени. 

Все последующие упражнения меню «Слово» (они сейчас представлены на 

слайде) решают задачу развития лексико-грамматической стороны речи. 

В упражнение - «Найди имя существительное» 

Перед учеником ставится задача выбрать из предлагаемой альтернативы 

«предмет — не предмет» слово, обозначающее предмет. Значения всех 

остальных слов не принимаются во внимание. 

Затем последовательно проводится работа с упражнениями «Найди 

глагол», а затем «Найди имя прилагательное». 

Наиболее сложным в этой серии является упражнение, в котором учащиеся 

должны распределить слова по трем группам («Классификация частей речи»). 

Упражнение - «Найди предлог» 

Построено по типу предыдущих упражнений: из данных слов необходимо 

выбрать слова, относящиеся к одной лексико-грамматической категории. 

При выполнении этого задания ребенок, прежде всего, ориентируется на 

образ слова-предлога. Педагог просит у ребенка расшифровать его значение 

различными способами: составить словосочетание или предложение, если 

предлог пространственный, смоделировать предметную ситуацию и проч. 

Упражнение - «Антонимы» 
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Способствует формированию понятийной основы слова, расширению 

парадигматических связей лексем в языковом сознании ребенка. 

В левой части экрана появляется исходное слово, а в правой его части 

появляются 4 слова, из которых ученик должен выбрать с помощью курсора 

слово-антоним
34

. 

Вариант усложнения задания связан с использованием имен 

прилагательных или наречий для подбора антонимов. 

При работе с тренажером в упражнении 

«Сгруппируй существительные по обобщающим понятиям» 

Пары тематических групп определяются по выбору (могут быть: фрукты-

овощи, одежда-обувь, игрушки — учебные принадлежности, дикие животные – 

домашние животные, взрослые – дети и т.д.) 

Ученик определяет, к какой из данных групп относится слово, 

появившееся на экране монитора. 

Для успешности выполнения задания предварительно убеждаемся, что 

ученику знакомо его лексическое значение. С этой целью попросим ребенка дать 

описание объекта, составить словосочетание с данным словом и проч. 

Упражнения «Определи число имени существительного» 

«Определи род имени существительного» 

 «Определи число имени прилагательного» 

«Определи род имени прилагательного» 

«Определи число глагола» 

«Определи время глагола» 

«Определи род глагола» 

являются классификациями слов по грамматическим признакам в рамках 

различных морфологических категорий. 

Они построены по единому принципу и предполагают однотипную 

организацию работы. 
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Отработанные навыки являются основой для формирования умения 

устанавливать связи между словами по типу согласования или управления, а 

также способствуют развитию процессов вербального прогнозирования при 

чтении. 

Меню «Предложение» 

Упражнения данного раздела предназначены для развития лексико-

грамматической стороны речи. Они на разном материале тренируют детей в 

установлении смысловых и грамматических связей между словами в 

предложении. 

"Восстанови предложение", 

необходимо поставить на полку глиняные горшочки со словами в той же 

последовательности, в которой они стояли первоначально. 

"Составь предложение", 

При его выполнении не предполагается поддержки в виде опоры на 

образец. 

"Вставь пропущенное слово", 

предназначено для формирования навыка правильного согласования слов в 

предложении на основе грамматических и логических показателей. Необходимо 

поставить с пола на полку глиняный горшочек с тем словом, которое отсутствует 

в предложении. 

"Выбери форму слова", 

Упражнение предназначено для формирования навыка правильного 

согласования слов на основе показателей рода, числа и падежа. 

"Вставь предлог", 

Упражнение направлено на формирование умения правильно использовать 

падежные конструкции и употреблять необходимые предлоги. 

"Вставь предлог (для отличников), 

В лексическом материале отсутствуют ограничения, связанные с падежной 

сочетаемостью предлогов, поэтому ученик должен использовать не только 

формальные, но и логические речевые показатели. 
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 "Вставь союз", 

"Вставь союз (сложное)", 

"Вставь союз (для отличников)", 

Упражнения направлены на закрепление значений союзов и практическое 

овладение способами связи простых предложений в составе союзного 

предложения. 

"Закончи предложение" 

Упражнение направлено на преодоление синтаксического аграмматизма в 

речи детей. Необходимо поставить с пола на полку глиняный горшочек с 

правильным словом с точки зрения грамматики и логики высказывания
35

. 

Меню «Текст» 

В данном разделе представлены упражнения "Пересказ", "Рассказ по 

картине", "Рассказ по картине (для отличников)"  

Упражнение "Пересказ" направлено на формирование навыка адекватного 

восприятия текста. В нѐм предложен набор текстов разного уровня сложности (7 

уровней). 

Предлагаемые виды работы с текстом однотипны для всех уровней: чтение 

текста, ответы на вопросы, поиск ключевых слов текста среди данных 

(количество слов в текстах первого и второго уровней сложности – 9, в текстах 

третьего, четвертого и пятого уровней – 12, в текстах шестого и седьмого 

уровней – 15), пересказ текста по опорным словам. 

Упражнения "Рассказ по картине" и "Рассказ по картине (для отличников)" 

направлены на формирование (совершенствование) умения составлять связный 

рассказ по картине. 

Авторами тренажера предусмотрено использование картин различного 

характера, позволяющих составить рассказы, отличающиеся по жанровой 

характеристике. На выбор представлена 21 картина русских художников 

(портреты, сюжетные картины и пейзажи), к каждой картине подобран 
                                                 
35

 Подольская, О. А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 79 с. : табл. – Ре-жим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500388 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9989-8. – Текст : элек-тронный. 
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музыкальный отрывок, соответствующий ее эмоциональному фону, вопросы 

сопровождаются выделением на экране смысловых частей картины, 

предоставляется возможность использовать при необходимости готовую лексику 

для описания, даны образцы текстов-описаний.  

Сначала ученику предлагается рассмотреть картину, познакомиться с ее 

названием и автором. 

Затем ребенку предлагается подробно проанализировать картину. С этой 

целью на экране появляются вопросы, на которые необходимо ответить. 

На следующем этапе работы мы возвращаемся к рассматриванию картины. 

Появляется репродукция, с которой можно работать с высвечиванием того или 

иного объекта с помощью курсора. 

Далее можно приступать к составлению рассказа. При необходимости 

возможно использование следующих уровней помощи: 

– опора на вопросы; 

– опора на вопросы и ключевые слова. 

Вариант задания «для отличников» включает использование более 

сложной лексики, грамматики и структуры текста. А также в нѐм 

предусматривается анализ стихотворения, соответствующего по тематике, жанру 

и настроению полотну
36

. 

Таким образом, грамотное сочетание традиционных средств и 

современных ТСО позволяет учителю-логопеду не только идти в ногу со 

временем, но и значительно повысить мотивацию детей к занятиям, что 

существенно сократит время на преодоление нарушений и повысит 

эффективность коррекционно-образовательного процесса
37

. 

 

Адаптированная компьютерная техника. Специализированные 

устройства для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
                                                 
36

 Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие : [16+] / О. А. 

Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 05.06.2023). – Биб-лиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9772-6. – Текст : электронный. 
37

 Подольская, О. А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие / О. А. Подольская, И. В. 

Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-2780-8. – DOI 10.23681/494762. – Текст : электронный. 
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К функциональным ограничениям лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата относятся трудность выполнения мелких и точных 

движений; недостаточность контроля и координации произвольных движений; 

ограничение подвижности, недостаточность объема и силы движений, быстрая 

утомляемость. 

В целях содействия в использовании компьютера людям с ограниченными 

моторными функциями были созданы специальные клавиатуры увеличенного 

размера (ширина клавиши 20-27мм), с клавишами расположенными далеко друг 

от друга либо специальной накладкой, во избежание нажима нескольких клавиш 

одновременно. 

Специальные устройства ввода информации и управления компьютером, 

которыми могут пользоваться люди с физическими недостатками. К ним 

относятся педали (кнопки), заменяющие клавиши Alt, Shift и Ctrl, световые 

перья, мыши в форме ручки и альтернативные клавиатуры. Кроме того, многие 

производители выпускают переключатели – электронные устройства с 

небольшим количеством клавиш, которые можно программировать на 

выполнение определенных действий.  

Шаровой манипулятор (роллер) или джойстик помогают более комфортно 

перемещать указатель мыши. Мыши клавишного типа заменяют стандартную 

мышь.  

Манипуляторы имеют восемь клавиш, определяющих направление 

движения курсора, центральная клавиша отвечает за щелчок левой клавиши 

стандартной мыши, остальные клавиши несут функции переключения на левую, 

правую, центральную кнопки мыши, функцию блокирования задержки левой 

кнопки мыши (для перетаскивания, выделения и т.д.), установки скорости 

передвижения курсора. 

Головные мыши, управляемые движением головы, представляют собой 

беспроводное оптическое следящее сенсорное устройство для людей, которые не 

могут работать с помощью рук. Устройство фиксирует движения головы, 
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используя их для непосредственного управления указательной стрелкой мыши 

на мониторе компьютера. 

Устройства позволяющие перемещать указатель мыши при помощи глаз. 

Вспомогательные средства управления виртуальной клавиатурой – 

кнопки-переключатели и сенсоры отличаются по степени их конструктивной 

сложности. 

Если кнопки – простые размыкающие и замыкающие электрические 

контакты, то сенсоры – сложные устройства, требующие дополнительной 

обработки сигнала посредством транслирующего устройства. 

Технические средства для облегчения жизнедеятельности инвалида с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе инвалида 

передвигающегося на кресле-коляске): 

- специальная многофункциональная медицинская кровать; 

- стол-тумбочка для кормления и хранения прикроватная; 

- подъемное устройство бытовое; 

- ванна-простыня складная; 

- приспособление для мытья головы; 

- опора по спину. 

Методические рекомендации по применению специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования детьми с 

НОДА 

Применение специальных технических средств во многих случаях 

способны компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории 

двигательные нарушения, а именно: невозможности или ограничении объема и 

силы движений (общая и мелкая моторика), трудности контроля и координации 

произвольных движений, слабость и быструю утомляемость во время движения, 

недостаточность зрительно-моторной координации рук и ног. 

В некоторых случаях использование технических средств позволяет 

учащимся с двигательными нарушениями принимать активное участие в 

учебном процессе наравне со сверстниками, у которых нет подобных проблем. 
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Если нарушения затрагивают не только двигательную, но и интеллектуальную, 

зрительную и/или речевую сферу, интенсивность процесса обучения снижается в 

связи с необходимостью дополнительного времени на закрепление учащимися 

навыков и знаний. 

Поскольку вспомогательные технологии позволяют выполнять действия, 

которые без них были попросту невозможны, у учащихся с двигательными 

нарушениями обычно не возникает негативного отношения к этим технологиям. 

Однако, когда у учащихся почему-либо были завышенные оценки возможностей 

технического средства (особенно компьютера), у них может возникнуть 

снижение интереса к такой технологии, если она не полностью оправдывает 

возложенных на нее надежд. 

Пространственная организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка, необходимость создания его комфортного 

жизненного цикла. 

Организация рабочего места ученика для использования технических 

средств. Для использования ПК необходим дополнительный стол для 

размещения компьютера, который должен быть легкодоступен, в том числе и с 

инвалидного кресла. Очень важно вовремя оценить потребности пользователей и 

разместить соответствующим образом электророзетки. 

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать 

бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующих 

осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно 

назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых 

программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 

используемыми программами. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию 

зрительного восприятия необходимо осуществлять совместно со специалистом. 

Использование встроенного в стол или горизонтально расположенного, плоского 

чувствительного монитора может быть в некоторых случаях полезным для 
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выработки навыков зрительно-моторной координации (удержания взгляда и 

выполнение движения рукой в одной и той же области). 

Некоторые функции компьютера (для платформы MAC), которые 

необходимо настроить для ребенка с тяжелыми двигательными и речевыми 

нарушениями: 

1. Уменьшение скорости движения курсора (при нарушении зрения, 

моторики глаз, мелкой моторики); 

2. Увеличение размера курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, 

мелкой моторики); 

3. Залипание клавиш (при тяжелом нарушении мелкой моторики); 

4. Отключение автоповтора (при тяжелом нарушении мелкой моторики); 

5. Вывод на экран виртуальной клавиатуры (при тяжелом нарушении 

мелкой моторики); 

6. Уменьшение скорости двойного щелчка (при тяжелом нарушении 

мелкой моторики); 

7. Увеличение области просмотра (при нарушении зрения, 

прослеживания); 

8. Увеличение чувствительности микрофона (при нарушении голоса).  

Данные функции можно подключать и для платформы Windows. 

При обучении использованию специального оборудования необходимо 

учитывать, что ребенок с тяжелыми нарушениями моторики будет работать 

только одной рукой, одним или двумя пальцами. Также нужно учитывать 

характер и силу гиперкинезов, в случае присутствия их в структуре дефекта. 

Если гиперкинезы значительные, специальное оборудование необходимо жестко 

крепить к столу, возможность крепления предусмотрена на всех моделях. 

В работе используются: специальные клавиатуры (в увеличенным 

размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши (джойстики, роллеры, 

а также головная мышь), выносные кнопки, компьютерная программа 

«виртуальная клавиатура». 
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Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации 

процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и специальные 

накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с 

минимальными усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) 

ручки, снижающие проявления тремора при письме. Кроме того, для крепления 

тетради на парте ученика используются специальные магниты и кнопки. 

Устройства, предназначенные для облегчения манипуляций учащихся с 

двигательными нарушениями 

Манипулятор трекбол 

Изменение положения шара вызывает движения курсора на экране: такие 

устройства снабжены программируемыми кнопками 

Сенсорная панель 

Имеет плоскую, чувствительную к прикосновениям поверхность; 

применяется главным образом в ноутбуках, но может быть использована также и 

в настольной ПК 

Джойстик 

Движение рычага в различных направлениях позволяет управлять 

курсором на экране; функции управления системой с помощью джойстика могут 

отличаться в зависимости от функциональных потребностей пользователя. 

Электронные позиционирующие устройства 

Позволяют человеку управлять курсором на экране без помощи рук; 

управление курсором осуществляется с помощью ультразвука, инфракрасных 

лучей, мышечных сокращений руки, движений глаза, нервных импульсов, а 

также волн, излучаемых мозгом. 

Сенсорный экран 

Устройство снабжено специальной поверхностью на внешней части 

экрана, чувствительной к прикосновениям и выполняющей все функции мыши; 

особенно эффективно в работе с детьми, а также с пользователями, имеющими 

трудности зрительно-моторной координации и интеллектуальные нарушения. 
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Вспомогательные технологии, облегчающие процесс набора текста 

учащимися с двигательными нарушениями 

Увеличение темпа набора текста в целях экономии времени и 

предупреждения утомления. 

Специальные методы программного обеспечения, позволяющие 

использовать сокращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, 

исходя из начальных букв и грамматической формы предыдущих слов; 

написание целого слова или фразы может быть осуществлено нажатием 

нескольких кнопок. 

Изучение математики и написание математических знаков. 

Существуют различные устройства обмена графической информацией и 

специальное программное обеспечение, позволяющее воспроизводить 

специальные математические функции и алгоритмы так, чтобы младшие 

школьники могли освоить основы элементарной математики, а старшие имели 

возможность углубленно изучать этот предмет. 

Правильный подбор вспомогательного технологического устройства, 

обеспечивающего пользователю с двигательными нарушениями доступ к 

персональному компьютеру, предполагает использование различных средств 

программного обеспечения в зависимости от целей учебной деятельности.  

Вспомогательные технологии, применяемые в обучении людей с 

двигательными нарушениями 

Вспомогательные технологии для формирования и совершенствования 

навыков чтения. 

Устройства речевого вывода, позволяющие озвучивать текст, применяются 

для обучения чтению и совершенствования этого навыка у детей дошкольного и 

школьного возраста; пользователям доступны электронные книги (записанные 

на компьютерных дисках и публикуемые в Интернете). 

Вспомогательные технологии для учебной исследовательской 

деятельности. 
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Средства программного обеспечения, позволяющие создавать интеллект-

карты, необходимые для логического представления содержания урока. 

Пользователям доступны мультимедийные словари и энциклопедии на компакт-

дисках и в Сети 

Вспомогательные технологии для рисования и черчения. 

Известный язык программирования LOGO может быть использован как 

для изучения геометрии, так и для изображения геометрических фигур. 

Применение технического программного обеспечения (предназначенного для 

архитекторов) или специально разработанное для пользователей, имеющих 

нарушения двигательной сферы, позволяет осуществлять рисование и черчение с 

помощью несложных манипуляций. 

Демонстрация мультимедийного пособия может сочетаться с работой по 

карте, глобусу, по тексту учебника, выполнением упражнений и др. 

Презентации и мультимедийные материалы должны: 

- соответствовать учебно-воспитательным целям и содержанию обучения; 

- быть доступными и составлены с учетом возрастных особенностей детей 

с двигательными нарушениями; 

- четкими по структуре, с краткими, легко запоминающимися надписями, 

изображенными крупным шрифтом. (Arial, TimesNewRoman); 

- эстетически оформленными: должны быть художественно 

выполненными, соразмерными, красочными, с правильно подобранной цветовой 

гаммой; 

- не перенасыщены цветовой гаммой, и цветовая гамма не должна 

сменяться быстро, особенно в контрастных цветах (внешние раздражители 

истощают нервные силы ребенка); 

- не перенасыщен информацией, необходимо размещать один объект или 

минимальное их количество на страницу слайда; 

- для иллюстраций подбирать натуральные образцы с ярко выраженными 

характерными признаками; 
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- при создании презентации использовать различные варианты образца, 

для социального восприятия используя метод сравнения; 

- для выделения из общего фона заданного образца следует его выделить 

различными способами, чтобы обучающиеся могли воспринимать намеренно и 

избирательно, поскольку избирательность их восприятия быстро падает, 

становится менее специфичной. 

Оборудование сенсорной комнаты для релаксации: 

- напольные и настенные мягкие покрытия, пуфики  разных размеров и 

цветов (подушки в виде скатов, которые прогибаются под тяжестью тела, 

создавая устойчивую опору, следуя его форме); 

- водяной матрац» (подогреваемый матрац прогибается, повторяя форму 

тела, мягко и равномерно поддерживая его) ; музыкальная водяная кровать 

(вибрации, созданные музыкой, воспринимаются кожей как тактильные 

стимулы); 

- «кресло-лепесток» (покачиваясь, расслабляет, снижает спастичность 

мышц); 

- светящийся бассейн с прозрачными шариками (цвет шариков 

изменяется); 

- трубки с пузырьками (поток пузырьков поднимается вверх по прозрачной 

пластиковой трубе, наполненной водой; цвет подсветки меняется); 

- водопад» из светооптических волокон с боковой подсветкой (100 нитей 

покрытого винилом светооптического волокна медленно изменяют цвет); 

- панель с нитями с ультрафиолетовой подсветкой (пластиковые нити 

различных окрасок с акриловым зеркалом, отражающим эти нити); 

- панель с фонтаном из светооптических волокон, работающая в 

интерактивном режиме (при последовательном «вращении возникают 

разнообразные световые эффекты); 

- тактильная панель (набор материалов различных текстур, которые можно 

осязать и совершать ими манипуляции); 
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- набор колес с узорами и картинами (по стене «проплывают» простые 

рисунки) 

- мерцающий металлофон (светящиеся клавиши, на которых можно играть 

простые мелодии). 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

2. Тема лекционного занятия: « Дистанционные образовательные технологии» 

3. Цели занятия – знакомство с дистанционными образовательными технологиями 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Дистанционные образовательные технологии: проблемы, 

возможности, перспективы развития. Электронное обучение. 

Интернет курсы. Интернет тестирование. Интернет 

олимпиады. Использование адаптивных технологий в 

учебном процессе. 

2. .  

Лекция-дискуссия 

 

5.Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Специальные возможности операционной системы для людей с ОВЗ 

 

Специальные возможности и технологии помогают обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья облегчить работу на персональном 

компьютере и получить больший объем информации. Таким образом, 

применение этих функций представляет собой еще один способ обеспечения 

равных возможностей всем членам общества. 

К параметрам специальных возможностей относятся: 

- экранная клавиатура на компьютере; 

- экранная лупа; 

- экранный диктор; 

- настройка изображения на экране; 

- упрощение работы с мышью; 

- упрощение работы с клавиатурой; 

- настройка альтернативных звуку возможностей; 

- настройка высокой контрастности. 
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Это базовый набор программ и возможностей, во многом он не 

совершенен и уступает специализированным средствам сторонних 

разработчиков. 

Специальные возможности и приложения в Windows расположены в 

центре легкого доступа. Расположен он Пуск – Панель управления - Центр 

специальных возможностей(рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Окно Центра специальных возможностей 

Также вы найдете там ссылки на анкету (рис. 2), которая поможет Windows 

предложить вам полезные параметры
38

: 

Использование компьютера без дисплея. Windows поставляется с базовым 

средством озвучивания текста, который называется «Экранный диктор». Диктор 

читает вслух текст, который отображается на экране. В Windows также 

существуют настройки для предоставления звуковых описаний видео и 

управления появлением диалоговых окон. 

Облегчение просмотра информации на экране. Существует несколько 

параметров, которые могут облегчить восприятие информации на экране. 

Например, экран можно увеличить лупой, можно настроить цвета для 

облегчения чтения и восприятия экрана, а также можно удалить лишние 

фоновые рисунки и анимацию. 

Использование компьютера без мыши и клавиатуры. В Windows можно 

включить экранную клавиатуру, которую можно использовать для ввода текста. 

Кроме того, можно использовать средство распознавания речи, чтобы управлять 

                                                 
38

 Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511557 (дата обращения: 05.06.2023). 
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компьютером с помощью голосовых команд, а также диктовать текст в 

программах. 

Облегчения пользования мышью. Можно изменить размер и цвет 

указателя, а также управлять мышью с клавиатуры. 

Облегчения пользования клавиатурой. Можно настроить Windows на 

работу с мышью или клавиатурой таким образом, чтобы было легче нажимать 

клавиши, проще вводить текст и игнорировать случайные нажатия клавиш. 

Использование текстовых и визуальных альтернатив звука. Windows 

может заменить два типа аудиоинформации визуальными соответствиями. 

Можно заменить системные звуки визуальными предупреждениями, а также 

можно отображать текстовые подписи для устных диалогов в мультимедийных 

приложениях. 

Облегчение чтения и ввода текста. Есть несколько параметров, которые 

могут облегчить чтение и ввод текста. Приложение «Экранный диктор» может 

читать информацию, которая появляется на экране. Кроме того, можно 

настроить ответ клавиатуры на определенные нажатия клавиш и управлять 

отображением определенных визуальных элементов
39

. 

 

Рисунок 2 - Полезные параметры 

Для установления оптимальных для вас параметров запустите утилиту 

«Рекомендуемые Windows параметры» (рис. 3) и ответьте на вопросы мастера. 

                                                 
39

 Антимиров, В. М.  Системы автоматического управления: бортовые цифровые вычислительные системы : 

учебное пособие для вузов / В. М. Антимиров ; под научной редакцией В. В. Телицина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 71 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9907-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492241 (дата обращения: 05.06.2023). 



 

 89 

 

Рисунок 3 - Окно запуска и настроек специальных возможностей 

Внимательно прочитайте вводную часть в первом из 5 шагов (рис. 4). 

Отметьте внизу близкую к вам проблему и нажмите кнопку «Далее». И таким же 

образом пройдѐте остальные 4 шага настройки параметров. 

 

Рисунок 4 - Рекомендуемые Windows параметры 

Утилиту Оптимизация изображения на экране (рис. 5) позволяет настроить 

переход на высококонтрастную тему при нажатии клавиш 

<Alt+Shift+PrintScreen>, а также включить экранный диктор, который будет 

озвучивать все, что происходит на экране. 
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Рисунок 5 - Оптимизация изображения на экране 

Экранная лупа позволяет увеличить любой участок экрана (рис. 6). 

Переместите ее в любую часть экрана. При наведении мышки на саму лупу, вы 

увидите окно, позволяющее увеличить или уменьшить масштаб (кнопки "плюс" 

и "минус")
40

. 

  

Рисунок 6 - Окно экранной лупы 

                                                 
40

 Суворова, Г. М.  Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в управлении средой 

обитания : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15192-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520366 (дата обращения: 05.06.2023). 
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Рисунок 7 - Параметры экранной лупы 

 

Включѐнная «Экранная лупа» займѐт место в верхней части экрана, по 

горизонтали. Загрузившись «Экранная лупа» занимает приблизительно 

четвѐртую верхнюю часть экрана, по горизонтали. Не имеет обычных, для всех 

приложений и программ, кнопок управления окном (свернуть, развернуть, 

закрыть). При наведении мышку на объект (текст, изображение), который хотите 

увидеть в увеличенном виде и наверху, в «Экранной лупе», отразится 

увеличенный объект. «Экранная лупа» будет занимать верхнюю часть экрана 

постоянно. И не убирается в «трей». Дополнительно занятое место на экране 

«Экранной лупой» оставляет слишком мало места для контента (содержимого) 

рассматриваемого сайта, поэтому если «Экранная лупа» нужна лишь иногда – 

лучше включать еѐ по мере необходимости. 

Чтобы сменить вид отображения экранной лупы, нужно через еѐ 

настройку, нажать Виды и выбрать вместо Закреплено, например Увеличение 

или Во весь экран. Вы можете выбрать масштаб, насколько будет выполнено 

увеличение. 

«Экранный диктор» - озвучивает только на английском языке (рис. 8). 

Выберите команду Пуск - Все программы - Стандартные - Специальные 
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возможности - Экранный диктор и щелкните по кнопке Настройка голоса - в 

списке будет только английский язык, к сожалению. Конечно, в процессе работы 

диктор больше мешает, чем помогает, но если у пользователя действительно 

плохое зрение, экранный диктор пришелся бы весьма кстати. 

 

Рисунок 8 - Окно и настройка экранного диктора 

Выбрав утилиту Изменение параметров мыши, вы можете выбрать более 

крупный указатель мыши. Также вы можете включить упрощенное управление 

окнами, когда окно будет активироваться при наведении на него указателя мыши 

(рис. 9). 

 

Рисунок 9 - Изменение цвета и размера указателя мыши 

В категории «Оборудование и звук» можно в утилите Мышь можно 

перенастроить кнопки под управление мышью левой рукой (чтобы щелчок 

правой кнопки мыши воспринимался системой, как щелчок левой кнопкой и 

наоборот). Там же можно изменить скорость выполнения двойного щелчка и 

включить залипание мыши, что позволяет перетаскивать объекты без 

удерживания нажатой кнопки мыши. (рис. 10). 
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Рисунок 10 - Настройка указателя мыши 

Если вам трудно нажимать одновременно сложные комбинации клавиш, 

например, <Ctrl+Alt+Del> , то вы можете включить залипание клавиш, что 

позволяет нажимать клавиши по очереди - сначала Ctrl, потом Alt, затем - Del. 

Для этого запустите утилиту Изменение параметров клавиатуры на странице 

«Облегчение работы с клавиатурой». (рис. 11) и включите режим залипания 

клавиш. 

 

Рисунок 11 - Настройка облегчения работы с клавиатурой 
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Далее щелкните на кнопке Настройка залипания клавиш и установите 

параметры залипания (рис. 12). 

 

Рисунок 12 - Настройка залипания клавиш 

Можете включить «Управление указателем с клавиатуры». 

Этот параметр позволяет вместо мыши для перемещения указателя – 

использовать клавиши со стрелками на клавиатуре или блок цифровых клавиш. 

«Включить озвучивание переключений режимов». При включении этого 

параметра будет озвучивание переключений режимов. Предупреждающий 

сигнал каждый раз при нажатии клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK или SCROLL 

LOCK. Эти сигналы помогут предотвратить ошибки из-за случайного нажатия 

этих клавиш. 

«Включить фильтрацию ввода». Можно настроить Windows игнорировать 

быстрые кратковременные нажатия клавиш или те, которые без необходимости 

производятся в течение нескольких секунд. 

«Подчеркивать сочетания клавиш и клавиши быстрого доступа». Этот 

параметр упрощает доступ к элементам управления с клавиатуры в диалоговых 

окнах с помощью выделения клавиш быстрого доступа для элементов 

управления в них. Дополнительные сведения о сочетаниях клавиш можно найти 

в разделе «Сочетания клавиш». 
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Из «Центра специальных возможностей». вы можете настроить 

оповещение так, чтобы использовать текст или визуальные объекты вместо 

звука
41

. 

Windows предоставляет параметры для использования визуальных 

подсказок вместо звуков во многих программах. Эти параметры можно 

настроить на странице «Использование текста или зрительных образов вместо 

звуков». 

Вы можете «Включить визуальное оповещение о звуковых сигналах». 

Оповещения о звуках заменяют системные звуки визуальными 

подсказками, такими как вспышка на экране. Таким образом, можно заметить 

системные предупреждения, даже если они не слышны. Можно также выбрать 

способ оповещений о звуках. 

«Отображать субтитры в речевых диалоговых окнах». 

Этот параметр позволяет ОС Windows отображать субтитры вместо звуков. 

Чтобы информировать о событиях, происходящих во время работы на 

компьютере (например, начало или окончание печати документа). 

Утилиты позволяют запустить распознавание речи и настроить ваш 

микрофон соответственно. Но, к сожалению, у вас ничего не получится, так как 

Windows не поддерживает распознавание речи русского языка. 

«Экранная клавиатура» на компьютере также относится к «Специальным 

возможностям» ОС Windows (рис. 13). 

Если у вас случилась неприятность с обычной клавиатурой на компьютере 

(ноутбуке) – сломалась, отключилась, а вам некогда ждать, надо срочно 

напечатать сообщение – поищите на своѐм компьютере «Экранную клавиатуру». 

Для одноразового подключения «Экранной клавиатуры» нажимаем Пуск - 

Все программы – Стандартные - Специальные возможности - Экранная 

клавиатура. 

                                                 
41

 Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511557 (дата обращения: 05.06.2023). 
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Рисунок 13 - Окно экранной клавиатуры 

  

«Экранная клавиатура» достаточно большого размера и удобна. Если 

пользоваться ею постоянно – к ней можно привыкнуть и обходиться без 

обычной клавиатуры. 

Для переключения клавиатуры с русского на английский – используйте 

значки RU и EN на панели задач компьютера (ниже экрана)
42

. 

А если вы хотите, чтобы «Экранная клавиатура» выходила постоянно, 

вместе с загрузкой Windows, то Пуск - Все программы - Стандартные - 

Специальные возможности - Центр специальных возможностей. Включить 

Экранную клавиатуру и внизу нажать ссылку «Вывести все параметры». 

В таблице ниже приведены сочетания клавиш, которые помогают сделать 

работу на компьютере более удобной. 

Таблица 1 – Сочетания клавиш 

Клавиши Действие 

SHIFT справа (с последующим 

удержанием в течение восьми секунд) 

Включение и отключение 

фильтрации ввода 

ALT слева + SHIFT слева + PRINT 

SCREEN 

Включение и отключение высокой 

контрастности 

ALT слева + SHIFT слева + NUM LOCK 
Включение и отключение 

управления указателем мыши 

SHIFT пять раз Включение и отключение 

                                                 
42

 Суворова, Г. М.  Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в управлении средой 

обитания : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. 
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15192-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520366 (дата обращения: 05.06.2023). 
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залипания клавиш 

NUM LOCK (с последующим удержанием 

в течение пяти секунд) 

Включение и отключение 

озвучивания переключений 

Клавиша с логотипом Windows  + U 
Запуск Центра специальных 

возможностей 

Дистанционные образовательные технологии 

 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, при 

которой преподаватель и обучающийся лишены возможности очного общения. 

Дистанционное обучение сохраняет все компоненты учебного процесса – цели, 

содержание, методы, организационные формы и средства обучения. Ведущим 

средством в дистанционном обучении являются информационные технологии
43

. 

В России дистанционное обучение в сфере образования применяется с 

1997 года (Приказ Минобразования РФ от 30.05.1997 N 1050 "О проведении 

эксперимента в области дистанционного образования") и начиналось оно с 

почтового общения между участниками образовательного процесса. В 

современном дистанционном обучении используется как электронная почта, так 

и полноценное образование в режиме онлайн (вебинары для обучения). 

Перспективным направлением является использование информационных 

коммуникационных сетей. 

Для организации учебного процесса используется система MOODLE. 

MOODLE - универсальная система, которая содержит практически все 

инструменты для успешного преподавания учебных предметов дистанционно. 

Участие в занятии и изучения материала обучающийся подтверждает, отвечая на 

контрольные тесты (или другие формы контроля). Тесты используются и для 

самооценки полученных знаний. По окончании каждой темы предусмотрена 

большая проверочная работа. Технология системы позволяет обучающемуся, 

                                                 
43
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преподавателю и родителям постоянно следить за успеваемостью в процессе 

обучения. 

В России допускается получать следующие уровни профессионального 

образования в дистанционном режиме. 

1. Профессиональное образование среднего уровня. 

В настоящее время существует слишком ограниченный список 

специальностей, которыми можно овладеть дистанционно. К таковым относятся 

факультеты менеджмента, экономики и бухгалтерского учета, гостиничного 

бизнеса, информационных и компьютерных систем и другие. Дистанционное 

обучение подразумевает присутствие обучающегося на сдаче государственных 

экзаменов и защиты дипломной работы. Для всех остальных специальностей 

предусмотрена заочная форма обучения. 

2. Высшее образование. 

Высшие учебные заведения предлагают более широкий список 

факультетов, на которых предусмотрено дистанционное обучение – это связано с 

полной материально-технической базой институтов и университетов, 

возможностью проводить онлайн-семинары, лекции и лабораторные 

(практические) работы. Профессии, в которых необходимо владеть 

практическими навыками, невозможно освоить в удаленной форме. Например, 

«выковать» квалифицированного медика таким образом невозможно. Зато 

овладеть такими специальностями, как, например, фармацевтический маркетинг, 

можно. Для того чтобы стать студентом выбранного вуза и учиться удаленно, 

необходимо оставить заявку на официальном сайте учебного заведения. После 

того, как она будет рассмотрена администрацией, абитуриенту нужно будет 

выслать необходимые документы (в электронной или печатной форме), 

заверенные нотариально. Далее оговариваются остальные нюансы, в т. ч. оплата 

обучения. 

Сдача государственных экзаменов, и защита диплома происходит при 

непосредственном присутствии студента в учебном заведении. 



 

 99 

С каждым годом в системе высшего образования онлайн появляются 

различные инновации, которые позволяют эффективно снабжать студентов 

необходимой информацией и постоянно контролировать их знания. Обилие 

литературы, видео лекции (в записи и в режиме онлайн), всевозможные тесты, 

цифровые технологии – все это позволяет учиться максимально эффективно при 

минимальных затратах времени, денег и энергии. Обучение онлайн в институте 

является прекрасной возможностью для каждого. Современные, актуальные, 

востребованные и доходные профессии теперь доступны всем
44

. 

3. Дистанционные курсы повышения квалификации действующих 

специалистов 

После окончания такого курса, слушатели становятся обладателями 

удостоверений (свидетельств) о повышении квалификации. Весь учебный 

процесс происходит в режиме онлайн, обычно посредством специально 

созданного Интернет-ресурса (по типу социальных сетей, но аутентичного), 

принадлежащего вузу, разработанного именно для целей дистанционного 

обучения. Учебные материалы могут рассылаться и обычной почтой, на CD или 

DVD-дисках с приложениями в виде брошюр. Общение с преподавателями 

может происходить и при помощи Skype или других средств видеосвязи, 

находящихся в свободном доступе. 

Требования для прохождения дистанционного обучения: 

1. Наличие устойчивого высокоскоростного интернет-соединения; 

2. Программное обеспечение для общения ICQ или Skype; 

3. Электронная почта; 

4. Web-камерой. 

5. Умение работать с графическими и текстовыми редакторами; 

Для получения образования дистанционным методом, необходимо пройти 

процедуру поступления в вуз или колледж/техникум. Условия поступления 
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размещаются на сайте образовательного учреждения в разделе «Дистанционное 

обучение». 

Многие образовательные учреждения для поступления на обучение в 

удаленном режиме требуют от абитуриентов личного предоставления пакета 

документов в приемную комиссию. Необходимо собрать следующие документы: 

1. Паспорт (оригинал и ксерокопию); 

2. Сведения об имеющемся образовании (аттестат школьный, диплом об 

окончании колледжа/техникума или другое); 

3. Фотографии; 

4. Заявление и анкету для удаленного метода обучения. 

Обратите внимание: разные образовательные учреждения предъявляют 

собственные требования к пакету документов для поступления. 

Методы удаленного обучения 

Принято различать несколько форм дистанционного обучения, каждый из 

которых широко используется при получении любого вида образования. 

Лекции это изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме 

вопроса и т. д. 

Лекционное занятие в системе дистанционного обучения возможно в 

различных вариантах: 

- набор страниц (печатных или электронных) с необходимым учебным 

материалом, который обучающийся должен изучить самостоятельно 

- в виде аудио- или видеофайла. 

- аудио, видеоконференции – лекции, но «читаемые» и обсуждаемые с 

реальными людьми «вживую». 

Иногда в заключение каждой части мультимедиа-лекции задается вопрос 

по изложенному в ней материалу. Только правильно ответив на этот вопрос, 

можно перейти к следующему разделу лекции. 

Семинары — это форма учебных занятий, в которой теория обязательно 

опирается на практику
45

. 
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При прохождении дистанционного обучения любого уровня, проводятся 

семинары, которым предшествует подготовительная работа. Обучающиеся 

изучают заданную тему, подбирают необходимую информацию, и только после 

этого назначается дата проведения семинара. 

Семинары при дистанционном обучении могут проводиться как в 

асинхронном, так и в синхронном режиме. Преимущество асинхронного 

семинара (текстового форума) заключается в том, что обучающийся может 

присоединиться к обсуждению в любой момент, изучив при этом историю 

развития беседы. Более эффективны семинары в синхронном режиме (online). 

Для этого все участники семинара (группа обучающихся и преподаватель) 

должны быть в сети одновременно. 

Семинары могут проводиться и в виде web-конференций. Подобные 

занятия практически не отличаются от традиционных очных, так как участники 

видят друг друга на мониторах своих компьютеров. 

Самостоятельная работа — это форма занятий без непосредственного 

участия преподавателя, но по его заданию в специально предоставленное для 

этого время. 

При дистанционном обучении возможности применения этой формы 

занятий расширяются. Обучающиеся работают самостоятельно не только с 

литературой, но и с обучающими программами, тестами, информационными 

базами данных. Они самостоятельно изучают лекции, готовятся к семинарам и 

практическим работам, сдают дифференциальные зачеты. При достаточном 

оснащении обучающихся методическими материалами доля самостоятельной 

работы может составлять две трети всей учебной нагрузки. 

Исследовательская работа это проведение обучающимися исследований с 

целью проверки научных гипотез, установления закономерностей, приобретения 

новых знаний и расширения уже имеющихся. 
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Как и при очной форме обучения, прежде чем приступить к написанию 

реферата или курсовой работы, обучающийся получает у преподавателя свой 

вариант задания. После этого происходит сбор материала и его анализ – это 

входит в самостоятельную работу обучающегося. Если в процессе работы 

возникают вопросы, возможна консультация у своего преподавателя (куратора). 

Консультацию можно получить как online (интернет-телефонии, Skype), так и 

offline, связавшись со своим тьютором посредством электронной почты или чат-

программ. Выполнив задание, обучающийся отправляет готовую работу 

преподавателю на проверку в электронном виде. 

Учебная консультация – индивидуальное или групповое учебное занятие, 

проходящее в форме беседы преподавателя с обучающимися. Цель подобных 

занятий – расширение и углубление знаний обучающихся. 

Консультации могут проводиться в традиционной форме – очно. Для этого 

обучающийся должен прийти лично в колледж. Offline консультация 

представляет собой переписку обучающегося с преподавателем с помощью 

электронной почты. Обычно она является самым популярным видом решения 

возникающих вопросов. Online консультации – это общение в программах 

интернет мессенджерах. 

Все эти виды консультаций сочетаются в процессе обучения. 

Учебные олимпиады — это состязания школьников, обучающихся или 

студентов, требующие от них демонстрации знаний и навыков в области одной 

или нескольких изучаемых дисциплин. 

В дистанционных олимпиадах, тестированиях, викторинах, турнирах и 

конкурсах могут участвовать школьники 1-11 классов, обучающиеся 

профессиональных образовательных учреждений, студенты ВУЗов и взрослые, 

как индивидуально, так и группами. Одно из условий участия – наличие 

компьютера и возможности выхода в Интернет. Локальный организатор 

(учитель, преподаватель, родитель) определяет количество участников и 

отправляет заявку организаторам олимпиады. Как правило, подобные испытания 

платные, однако встречаются и бесплатные мероприятия. 
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Организатор олимпиады высылает организатору инструкции и 

рекомендации по проведению испытаний, а также комплект заданий с условиями 

их выполнения. Олимпиада может быть организована в форме обычной 

контрольной работы в классе (аудитории). Обычно на еѐ проведение отводится 

от одного до трех часов. Однако каждый участник может выполнить ее и дома на 

личном компьютере, получив задание по электронной почте. Бланки с 

решенными заданиями (в электронном виде) отправляются обратно 

организатору на проверку
46

. 

Дипломы победителям и призѐрам могут быть отправлены как в 

электронном виде, так и на бумажном носителе по обычной почте. 

Контроль уровня знаний 

Дистанционное обучение предполагает сдачу дифференциальных зачетов, 

экзаменов и лабораторных/практических работ в режиме онлайн. В таком случае 

налаживается непосредственный контакт с преподавателем (экзаменатором), 

обучающийся отвечает на поставленные вопросы в реальном времени. В 

некоторых случаях контрольные вопросы по темам и курсам могут быть 

высланы на персональный адрес электронной почты. Время, отведенное на 

отправку ответов, строго нормируется. 

Защита диплома и сдача государственных экзаменов требует личного 

присутствия выпускника. 

Достоинства дистанционного обучения: 

Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается 

самим обучающимся в зависимости от его личных обстоятельств, потребностей 

и возможностей. 

Свобода и гибкость – обучающийся может выбрать любой из 

многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно планировать время, 

место и продолжительность занятий. 
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Доступность - независимость от географического и временного положения 

обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях, а также самостоятельно выбирать время встречи 

с преподавателем в режиме онлайн; 

Мобильность - эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучающимся является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения. 

Технологичность - использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

Социальное равноправие - равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого. 

Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого при проведении научно-исследовательской работы. 

Недостатки дистанционного обучения: 

Отсутствие эмоционального общения между обучающимися и 

преподавателем. 

Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а 

его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

обучающегося. 

Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться 

имеют компьютер и выход в Интернет. 

Недостаток практических занятий. 

Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 

разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 

создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много. 

В дистанционном обучении основа обучения только письменная. 

Комплексный характер мультимедийных технологий 
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Мультимедийные технологии  в силу своего  комплексного   характера , 

как ни одно другое средство обучения, дают богатейшие возможности для 

использования разнообразных подходов и видов организации познавательной 

деятельности учащихся. 

Основными характерными особенностями этих технологий являются: 

- объединение многокомпонентной информационной среды (текста, звука, 

графики, фото, видео) в однородном цифровом представлении; 

- обеспечение надежного (отсутствие искажений при копировании) и 

долговечного хранения (гарантийный срок хранения — десятки лет) больших 

объемов информации; 

- простота переработки информации (от рутинных до творческих 

операций)
47

. 

Достигнутый технологический базис основан на использовании нового 

стандарта оптического носителя DVD (Digital Versalite/Video Disk), имеющего 

емкость порядка единиц и десятков гигабайт и заменяющего все предыдущие: 

CD-ROM, Video-CD, CD-audio. Использование DVD позволило реализовать 

концепцию однородности цифровой информации. Одно устройство заменяет 

аудиоплейер, видеомагнитофон, CD-ROM, дисковод, слайдер и др. В плане 

представления информации оптический носитель DVD) приближает ее к уровню 

виртуальной реальности. 

Многокомпонентную мультимедиа-среду целесообразно разделить на три 

группы: аудиоряд, видеоряд, текстовая информация. 

Аудиоряд может включать речь, музыку, эффекты (звуки типа шума, 

грома, скрипа и т.д., объединяемые обозначением WAVE (волна). Главной 

проблемой при использовании этой группы мультисреды является 

информационная емкость. Для записи одной минуты WAVE-звука высшего 

качества необходима память порядка 10 Мбайт, поэтому стандартный объем CD 
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(до 640 Мбайт) позволяет записать не более часа WAVE. Для решения этой 

проблемы используются методы компрессии звуковой информации. 

Другим направлением является использование в мультисреде звуков 

(одноголосая и многоголосая музыка, вплоть до оркестра, звуковые эффекты) 

MIDI (Musical Instrument Digitale Interface). В данном случае звуки музыкальных 

инструментов, звуковые эффекты синтезируются программно-управляемыми 

электронными синтезаторами. Коррекция и цифровая запись MIDI-звуков 

осуществляется с помощью музыкальных редакторов (программ-секвенсоров). 

Главным преимуществом MIDI является малый объем требуемой памяти — 1 

минута MIDI-звука занимает в среднем 10 Кбайт
48

. 

Видеоряд по сравнению с аудиорядом характеризуется большим числом 

элементов. Выделяют статический и динамический видеоряды. 

Статический видеоряд включает графику (рисунки, интерьеры, 

поверхности, символы в графическом режиме) и фото (фотографии и 

сканированные изображения). 

Динамический видеоряд представляет собой последовательность 

статических элементов (кадров). Можно выделить три типовых группы: 

- обычное видео (life video) — последовательность фотографий (около 24 

кадров в секунду); 

- квазивидео — разреженная последовательность фотографий (6—12 

кадров в секунду); 

- анимация — последовательность рисованных изображений. 

При размещении текстовой информации на CD-ROM нет никаких 

сложностей и ограничений ввиду большого информационного объема 

оптического диска. 

Основные направления использования мультимедиа-технологий: 

- электронные издания для целей образования, развлечения и др.; 
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- в телекоммуникациях со спектром возможных применений от просмотра 

заказной телепередачи и выбора нужной книги до участия в мультимедиа-

конференциях. Такие разработки получили название Information Highway
49

; 

- мультимедийные  информационные системы («мультимедиа-киоски»), 

выдающие по запросу пользователя наглядную информацию. 

С точки зрения технических средств на рынке представлены как 

полностью укомплектованные мультимедиа-компьютеры, так и отдельные 

комплектующие и подсистемы (Multimedia Upgrade Kit), включающие в себя 

звуковые карты, приводы компакт-дисков, джойстики, микрофоны, акустические 

системы. 

Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

 

Человеческое общество базируется на коллективной деятельности людей. 

Для организации коллективной деятельности в сети Интернет, существует 

множество вариантов и способов, такие как: 

- электронная почта; 

- списки рассылки; 

- группы новостей (телеконференции); 

- IRC (Internet Relay Chat, беседа через Internet) или Chat; 

- средства общения в реальном режиме времени (передача текста, звука, 

изображения) и совместная работа с приложениями 

- Internet-пейджинг 

- Internet-телефония 

- телеконференция 

- аудио- и видеоконференция 

Остановимся подробнее на последних двух видах: телеконференция и 

видеоконференция. 
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Телеконференция 

В Интернете существуют десятки тысяч конференций или групп новостей, 

каждая из которых посвящена обсуждению какой-либо проблемы. Каждой 

конференции выделяется свой почтовый ящик на серверах Интернета, которые 

поддерживают работу этой телеконференции. 

Затем проводится подписка на участие в конференции. Пользователи 

могут посылать свои сообщения на любой из этих серверов. Сервера 

периодически синхронизируются, то есть обмениваются содержимым почтовых 

ящиков телеконференций, поэтому материалы конференций в полном объеме 

доступны пользователю на любом таком сервере. В свою очередь, посылая 

письмо в адрес конференции, пользователь знает, что оно дойдет до всех ее 

участников. 

Принцип работы в телеконференциях мало чем отличается от принципа 

работы с электронной почтой, основное отличие в количестве участвовавших 

человек. Телеконференции полезны для специалистов, участвующих в 

конференциях по профессиональным тематикам (наука, производство, бизнес и 

т.д.). В материалах конференции можно найти ценные советы, консультации
50

. 

Видеоконференция 

Взаимодействие в режиме видеоконференций также называют сеансом 

видеоконференцсвязи. 

Видеоконференцсвязь (сокращенное название ВКС) — это 

телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия двух и 

более удаленных абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и 

видеоинформацией в реальном масштабе времени с учетом передачи 

управляющих данных. 

Видеоконференция применяется как средство оперативного принятия 

решения в той или иной ситуации; при чрезвычайных ситуациях; для 

сокращения командировочных расходов в территориально распределенных 
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организациях; повышения эффективности; проведения судебных процессов с 

дистанционным участием осужденных, а также как один из элементов 

технологий телемедицины и дистанционного обучения. 

Видеоконференции проводятся при условии использования специальных 

средств, которые могут быть реализованы как на основе аппаратных решений и 

систем, так и в виде программного обеспечения для ПК, мобильных устройств 

или браузеров. 

Для обеспечения участников звуком и картинкой используется различное 

периферийное оборудование: камеры, экраны, микрофоны, спикерфоны, 

гарнитуры, конгресс-системы и проекторы. В качестве среды передачи данных 

может использоваться как сеть предприятия, построенная по различным 

принципам, так и глобальная сеть интернет. Во время любого сеанса 

видеоконференции могут использоваться различные инструменты для 

совместной работы, такие, как обмен текстовыми сообщениями, файлами, 

презентациями и прочими медиа-данными. 

Виды видеоконференций 

Видеоконференции 1-на-1 – участвуют два абонента, оба видят и слышат 

друг друга одновременно. 

Симметричные видеоконференции. Они же видеоконференции с 

постоянным присутствием, от англ. Continuous Presence. Так называют сеанс 

видеоконференции, в котором участвуют более 2 человек и все участники видят 

и слышат друг друга одновременно, это аналог круглого стола, где у всех равные 

права. Групповая видеоконференция подходит для встреч, где требуется 

максимальная вовлеченность каждого участника. 

Видеоконференции с активацией по голосу название такого режима пошло 

от английского обозначения Voice Activated Switching (VAS). Эта 

видеоконференция предполагает следующий формат общения: все участники 

сеанса слышат и видят на своих экранах только выступающего докладчика, в то 

время, как он сам видит себя, либо предыдущего оратора. Возможны небольшие 

вариации данного механизма, но суть остаѐтся следующей: сервер ВКС 
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отслеживает голосовую активность абонентов и переключает транслируемое 

всем участникам, изображение, на говорящего. У данного режима есть 

существенные недостатки, например, ложные срабатывания на шум, кашель или 

звонок мобильного телефона
51

. 

Селекторные видеоконференции режим, в котором участники делятся на 

два вида: докладчики и слушатели, где каждый из слушателей может стать 

докладчиком (с разрешения организатора конференции). Ведущий такой 

конференции сам назначает докладчиков и может удалить их с видео-трибуны в 

любой момент. 

Этот режим может так же называться ролевой видеоконференцией. 

Селекторная видеоконференция используется чаще всего при проведении веб-

конференций (вебинаров)
52

. 

Видеоконференции для дистанционного образования 

Специальный режим, в котором все участники (ученики) видят и слышат 

только одного вещающего пользователя (преподавателя), а он видит и слышит 

всех учеников. Ученики не отвлекаются друг на друга, а преподаватель их 

контролирует. 

Видеотрансляция 

Вид видеоконференции, в котором докладчик вещает на широкую 

аудиторию слушателей, при этом, он не видит и не слышит их. Остальные 

участники видят и слышат только докладчика. Обратная связь возможна только 

через текстовый чат. Зачастую, для сглаживания изменения сетевых условий, в 

ходе трансляции вносится значительная задержка до нескольких секунд между 

вещающим и слушателями. 

Сайт кафедры – интегрирующий фактор образовательного процесса 
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Координатором внедрения инновационных и сетевых технологий в 

педагогический процесс должен стать сайт кафедры, не просто как 

административно-рекламный орган, а рабочий орган повседневной 

жизнедеятельности субъектов образовательного процесса кафедры. 

Задачи сайта кафедры 

1. Обеспечить своевременный доступ студентам и преподавателям к 

постоянно обновляемой информации о педагогической деятельности кафедры и 

университета. 

2. Обеспечить свободный доступ студентам и преподавателям к 

нормативно правовым документам, регламентирующим учебную деятельность 

(учебные планы, рабочие программы, квалификационные требования при 

подготовке специалиста, движение студентов по годам обучения, другое). 

3. Сконцентрировать на сайте кафедры ссылки на тематические 

образовательные сайты и порталы других вузов. 

4. Обеспечить студентам и преподавателям доступ ко всем научным, 

методическим материалам и компьютерным средствам обучения вуза. 

5. Создать условия для внедрения инновационных технологий обучения в 

педагогическую деятельность кафедры (системы типа ФОРУМ, чаты, 

электронные семинары, технологии дистанционного и компьютерного 

обучения). 

6. Организовать и поддерживать научное сотрудничество преподавателей 

и студентов через обсуждение проблем в системе ФОРУМ, на страницах 

интернет-конференций, личные страницы преподавателей кафедры и творческих 

объединений студентов. 

7. Обеспечить представление творческих страниц и фотоматериалов о 

деятельности кафедры, преподавателей, работе студентов и выпускников 

кафедры. 

8. Обеспечить непрерывный мониторинг научной и педагогической 

деятельности кафедры. 

9. Вести текущую информационную и рекламную работу. 
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Безусловно, сайт кафедры должен стать для педагогов и обучающихся 

необходимым жизненно важным органом образовательной деятельности, тем 

координатором и информатором, который позволит самому обучающемуся 

выбрать свою траекторию обучения и режим работы. Для традиционной формы 

обучения такой подход – это нарушение учебного процесса, но для современной 

модели образования – это обеспечение того личностно- ориентированного 

обучения, о котором мы много говорим. 

Опыт использования кафедрального сайта и представленного на нем 

материалов показывает, что новое средство коммуникации может и должен стать 

интегрирующим фактором, как инновационных образовательных технологий, 

так и всех видов деятельности субъектов образовательного процесса. 

Школьный сайт 

Наиболее органичный школьный интернет-проект, позволяющий его 

участникам освоить новое письмо — создание школьного сайта. Как правило, к 

строительству своего сайта школа приступает с первых же дней получения 

доступа к Интернету. 

Стоит отметить, что создание школьного сайта чаще всего инициируется 

"снизу". Работа над сайтом обычно ведется вне сетки уроков и не входит в круг 

финансируемых учебных мероприятий. Официальными учебными программами 

и образовательными стандартами пока не предусматривается овладение умением 

что-либо строить в Интернете. Создание web-страниц редко вписывается в 

программу уроков информатики, поскольку в базисном учебном плане (на 

основе которого школы формируют свои образовательные программы) 

информационным технологиям отведено более чем скромное место. 

Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы, ее учителей 

и учеников. На страницах сайта школа знакомит посетителей Интернета — 

прежде всего, учеников и их родителей — с различными сторонами своей жизни: 

- историей и традициями школы, 

- школьным коллективом, 

- образовательной политикой, 
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- техническим оснащением школы, 

- возможностями получения дополнительных образовательных услуг 

(расписание и правила работы различных кружков, клубов, спортивных секций и 

творческих коллективов), 

- схемой проезда, 

- условиями приема, 

- расписанием уроков и т. д. 

Система видеоконференций – перспектива развития ЕИОС 

Сетевые информационные, компьютерные и другие инновационные 

технологии обучения являются основой создания и развития единой 

информационно-образовательной среды региона, совершенствования 

информационно-образовательных сред различных образовательных учреждений. 

Одной из интересных с точки зрения дидактических возможностей 

коммуникационных средств являются видео- и интернет-конференции, которые 

можно использовать не только для повышения качества научных исследований, 

но и для обеспечения инновационных технологий обучения, межличностного и 

интеркультурно го общения. 

Применение технологии видеоконференций и Интернет трансляций 

позволит: 

1. разработать методологию сетевых и мультимедиа технологий и их 

применения для совершенствования информационно- образовательных сред с 

использованием технологий дистанционного и компьютерного обучения; 

2. разработать систему организационных мероприятий и создания 

программно-методических разработок для обеспечения компьютерных и сетевых 

технологий обучения через систему WEB вещаний; 

3. разработать методику и модели внедрения сетевых технологий обучения 

и ведения лекционных и семинарских занятий в режиме видеоконференций для 

всех форм обучения; 

4. совершенствовать систему привлечения и повышения 

заинтересованности в непрерывной многоуровневой подготовке и повышении 
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подготовленности наиболее одаренных студентов и школьников через систему 

WEB вещаний и развитие технологий дистанционного и открытого обучения по 

различным направлениям областей знаний в сфере использования компьютерной 

техники, компьютерного дизайна и сетевых технологий
53

. 

Следует отметить, что развитие сетевых видео- и Интернет-технологий 

позволит создать определенный уровень кадрового потенциала региона для 

выполнения других федеральных целевых программ, а также может стать 

условием развития компьютерных технологий на различных производствах. 

Создание единой информационно-образовательной среды страны 

позволит, в первую очередь повысить уровень качества образования, обеспечить 

обмен программно-методическими материалами, повысить профессиональный 

уровень педагогов, создать более благоприятные условия совместного 

сотрудничества педагогов, с одной стороны, и, с другой стороны, привлечь к 

творческой деятельности студентов и учащихся. 

Процесс информатизации образования позволяет модернизировать разные 

стороны педагогической деятельности. В настоящее время актуальна 

необходимость значительных изменений содержания образования, разработки 

нового поколения электронных интерактивных и мультимедийных учебников, 

поиска новых видов самостоятельной познавательной деятельности и 

использования дидактических возможностей сетевых компьютерных технологий 

обучения для значительного преобразования и повышения эффективности 

любой образовательной деятельности
54

. 

Для формирования и развития информационно-образовательной среды 

любого образовательного учреждения или региона необходимо понимание, в 

первую очередь со стороны педагогов, необходимости формирования такой 

среды, а главное непрерывное ее развитие и модернизация всей образовательной 
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 Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 
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деятельности на основе активного использования современных 

информационных и коммуникационных технологий. Как показал анализ 

публикаций и опыта применения СИТ в образовательном процессе, существуют 

проблемы для успешного решения поставленной перед системой образования 

задачи
55

. 

 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

2. Тема лекционного занятия: «Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий» 

3. Цели занятия – вводная лекция 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие о современных технических и программных 

средствах телекоммуникации. Технические средства 

создания электронных документов. Технологии 

распознавания текста и обработки файлов. 

3.  

Лекция-дискуссия 

 

5.Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Субъекты образовательного процесса в компьютерных средах обучения 

 

Компьютерные средства обучения можно рассматривать как особую среду 

организации мыслительной деятельности субъектов образовательного процесса. 

Психологам, педагогам и специалистам любых областей хорошо известно: 

получение новых знаний происходит только в процессе собственной 

деятельности. Многие сотни лет ученые пытаются понять структуру и механизм 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность многогранна. Не 

существует единственного способа усвоения знаний и действий для такой 

высокоорганизованной и высоко адаптивной системы, как человек. Ограничение 

возможностей обучения, каким бы то ни было единственным, пусть даже сверх 

эффективным, алгоритмом познавательной деятельности превратило бы 
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обитания : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. 
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15192-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
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человека в машину с жестко запрограммированным процессом усвоения 

информации из внешнего мира и лишило бы его всех адаптивных возможностей. 

Современные дидактические возможности компьютерной техники и 

современных средств коммуникационной связи позволяют проектировать КСО с 

такими возможностями, которые позволяют рассматривать обучение в 

принципиально новом подходе к организации образовательного процесса по 

схеме СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТ. 

На рисунке 1 представлена концептуальная модель взаимодействия 

субъектов в компьютерной среде обучения. 

 

         Рисунок 1 - Субъекты учебного процесса в компьютерной среде обучения 

Сам факт рассмотрения обучения в компьютерной среде в виде системы 

тройного взаимодействия СУБЪЕКТОВ образовательного процесса очень важно 

понять и объективно признать. Грамотно разработанная обучающая система 

должна реагировать на любые действия как со стороны обучающегося, так и со 

стороны педагога. В то же время и педагог, и обучающийся также 

взаимодействуют в интерактивном режиме с системой обучения
56

. 

Рассмотрим функции субъектов образовательного процесса в соответствии 

с предложенной 3-х субъектной схемой. 

Основные функции педагога как субъекта образовательного процесса в 

компьютерных средах обучения: 
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 Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие : [16+] / О. А. 

Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 05.06.2023). – Биб-лиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9772-6. – Текст : электронный. 
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1. делегирование части своих функций и полномочий компьютерной среде 

(включение самого педагога в работу компьютерной системы обучения 

предполагается только по запросу обучающегося); 

2. разработка научно-методического обеспечения технологии 

компьютерного обучения (собственные разработки и/или привлечение готовых 

информационных образовательных ресурсов); 

3. проведение психолого-дидактической и эргономической оценки 

компьютерных средств обучения и коммуникации, используемых в 

образовательном процессе; 

4. воспитание аксиологического подхода к информации, представляемой 

средой, и формирование культуры/этики поведения в компьютерных средах 

обучения и взаимодействия; 

5. организация и управление работой по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и управление образовательным процессом на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

6. организация делового сотрудничества с обучающимися и между ними на 

основе использования инновационных методик обучения в компьютерных 

средах и с использованием средств телекоммуникаций; 

7. консультирование педагогического коллектива в области использования 

инструментальных программных средств разработки педагогических 

приложений, применение психолого-педагогических тестирующих и 

диагностических методик, базирующихся на применении средств ИКТ. 

Функции обучающихся как основных субъектов образовательного 

процесса в компьютерной среде
57

: 

1. формирование навыков самостоятельной работы в компьютерной среде, 

навыков работы с телекоммуникационными средствами; 
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2. овладение методами и способами поиска и отбора информации, ее 

обработки и передачи (поиск необходимой информации, средств обучения и 

источников информации); 

3. поиск информации, умение анализировать и применять полученную 

информацию; 

4. приобретение навыков применения полученных знаний для решения 

задач в различных сферах учебной и общественной деятельности. 

Функции компьютерной среды обучения: 

1. обеспечение доступа к различным источникам информации (удаленным 

и распределенным базам данных, конференциям через систему Internet) и работы 

с этой информацией; 

2. обеспечение и подготовка компонентов компьютерной среды 

(различные виды учебного, демонстрационного оборудования, сопрягаемого с 

ПЭВМ, программные средства и системы, другое) 

3. обеспечение образовательного процесса учебными и учебно-

методическими материалами; 

4. обеспечение коммуникативных процессов между субъектами 

образовательного процесса; 

5. управление учебной деятельностью (организация самостоятельной 

работе с обучающим материалом, тренировочными упражнениями на 

формирование умений и навыков, другое); 

6. обеспечение интерактивности обучения с помощью специальных 

мультимедийных средств и оперативной обратной связи с участниками 

образовательного процесса; 

7. обеспечение доступа к новым источникам информации, предоставление 

средств получения и переработки информации; 

8. удовлетворение личностно-ориентированных требований со стороны 

обучающихся (учет уровня подготовленности, типа мыслительной деятельности, 

объема учебного материала, обеспечение адаптивности компьютерной 

программы к уровню достижений обучающегося, другое); 
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9. предоставление возможностей ведения и использования виртуальных 

лабораторий; 

10. обеспечение статистического сбора и обработки результатов обучения 

и контроля; 

11. обеспечение политики безопасности работы системы, защиты 

предметного материала и информации о результатах обучения; 

12. другое. 

Отличаясь высокой степенью интерактивности, компьютерные среды 

обучения и современные средства телекоммуникации создают уникальную 

учебно-познавательную среду, то есть среду, используемую для решения 

различных дидактических задач (познавательных, информационных, 

культурологических и пр.). Отличительной особенностью интерактивной 

компьютерной среды является то, что она пригодна как для массового, так и для 

сугубо индивидуального обучения и самообучения. Помимо этого, 

мультимедийная интерактивная компьютерная среда обладает
58

: 

- возможностью обучать навыкам грамотного говорения, правописания, а 

также оформления результатов работы с последующей публикацией; 

- наличием условий для развития творческого мышления (при 

использовании синхронной и асинхронной связи в методе проектов, например); 

- условиями для превращения обучения с помощью компьютерных средств 

обучения и средств телекоммуникаций в опосредованный образовательный 

процесс, независимый от времени и места нахождения обучающегося и педагога; 

- исключением субъективизма при организации обучения, что позволяет 

повысить концентрацию внимания обучающегося на самой информации 

(например, тексте сообщения электронной почты), а не на внешних личных 

атрибутах других участников образовательного процесса (возрасте, одежде, 

национальности и т.п.); 
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- условиями для создания "виртуального класса", реализации 

возможностей индивидуального и группового проектного обучения. 

Безусловно, при разработке компьютерных средств обучения должен быть 

реализован интерактивный режим работы всех субъектов образовательного 

процесса. Понимать интерактивный режим работы компьютерных средств 

обучения следует в самом широком смысле. Основными функциями 

интерактивного режима работы КСО являются: обработка действий 

обучающихся; реакция системы на действия других субъектов образовательного 

процесса (как педагога, самого обучающегося и других обучающихся); 

необходимость обеспечения непосредственного включения педагога в работу 

системы; совместное обсуждение с обучающимся результатов работы, которые 

компьютерная система должна предъявить на рассмотрение по запросу и 

педагога и обучающегося. Именно в таком ключе понимаемая интерактивность 

позволяет утверждать правомочность предложенной концепции 

образовательного процесса в компьютерной среде обучения в виде схемы 

СУБЪЕКТ- СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТ. 

Рассмотренная схема взаимодействия субъектов в компьютерной среде 

обучения, безусловно, влияет на форму общения педагога и обучающегося, 

превращая обучение в деловое сотрудничество, а это существенно изменяет 

мотивацию обучения, приводит к изменению форм итогового контроля 

(доклады, отчеты, публичные защиты групповых проектных работ), повышает 

индивидуальность обучения. 

Технология компьютерного обучения позволяет создавать 

организационное и методическое обеспечение управления познавательной 

деятельностью обучающегося, повысить эффективность самостоятельной 

работы и качество образования, если будут выполнены следующие условия: 

1. разработаны адаптивные многоуровневые алгоритмы управления 

познавательной деятельностью обучающегося и на их основе выполнены 

разработки качественных компьютерных средств обучения, отвечающих 
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психолого-педагогическим требованиям организации учебного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

2. выполнен методически обоснованный пересмотр учебного материала с 

целью выделения разделов, тем, вопросов, требующих достаточно большого 

времени на изучение, которые рациональнее изучать с помощью компьютерных 

средств обучения (КСО); 

3. разработаны методики построения групповых и индивидуальных 

занятий с применением КСО. 

Программно-методическое обеспечение технологии ДО 

Одним из важных условий повышения уровня образования является 

хорошо организованная система управления и программно-методического 

обеспечения технологии дистанционного обучения (ДО). Система 

дистанционного образования дает возможность непрерывного повышения 

уровня образования любому человеку, где бы он ни находился. 

Компьютерные технологии обучения и использование современных 

информационных технологий при кейс-технологии дистанционного обучения не 

являются определяющими. Учебный процесс опирается на специальные 

методики подготовки учебного материала и проведения консультаций. Это не 

исключает включение в состав кейса обучаемого аудио- и видеоматериалов, а 

также учебных программ на CD ROM. 

Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое 

сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с 

различными формами обучения и общения. 

Рассмотрение вопросов внедрения дистанционно-образовательных 

технологий в школе потребует выполнение тех же условий, которые 

рассматривались ранее. 

Одним из важных компонентов системы дистанционного образования 

является хорошо организованная система программно-методического 

обеспечения технологии ДО. Учитывая, что технологии ДО в нашей стране 

развиваются достаточно активно, идет непрерывный поиск новых наиболее 
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эффективных подходов в развитии технологии самообразования, непрерывного 

повышения квалификации и переподготовки специалистов разных направлений 

для разных уровней образовательных учреждений. 

Второй компонент успешного внедрения ДОТ – сетевое общение. 

Несмотря на то, что Интернет приобретает все большее значение для обучения, 

критическая масса пользователей, желающих обучаться по сетевой технологии, в 

настоящее время не достигнута. На сегодняшний день основной упор в развитии 

системы дистанционного образования делается на работающих в локальных 

сетях образовательных учреждений и владельцев локальных компьютеров (или 

имеющих доступ к ним на работе, у друзей, в учебных заведениях). 

Программное обеспечение образовательного процесса по любой 

технологии обучения должно предоставлять обучающимся и преподавателям 

различные возможности: 

1. обслуживание обучающихся через компьютерную сеть; 

2. обучение на локальном компьютере; 

3. ведение информации о процессе обучения конкретного обучающегося; 

4. обеспечение сервисных функций для обслуживания педагогов; 

5. обеспечение доступа к различным базам данных и электронным учебно-

методическим материалам (обучающим сайтам, программам тестирования, 

гиперссылочным и мультимедийным учебникам, виртуальным лабораториям)
59

. 

Все сказанное выше дает основание утверждать, что развитие применения 

телекоммуникационных средств связи и появление глобальной сети Интернет 

открыли широчайшие возможности для развития ДО и в школе. Нужны 

надежные скоростные компьютерные сети. Компьютерные сети 

демократизируют пользование распределенными образовательными ресурсами. 

Даже самая маленькая сельская школа получает после подсоединения к 

Интернет ресурсы, которые могут включать в себя: 
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1. каталоги мировых библиотек; технология использования этих каталогов 

в Интернет достаточно проработана, есть несколько путей доступа к таким 

каталогам; 

2. базы данных, содержащие результаты реальных исследований, реальные 

данные, используемые в работе учеными, инженерами, экономистами; это - 

очень важное технологическое решение, неразрывно связанное с самой идеей 

компьютерных телекоммуникаций и баз данных, такому решению нет 

альтернативы, учитывая большие объемы информации и скорость ее изменения; 

3. доступ к учебному программному обеспечению и документации из 

огромных файловых архивов; 

4. следует отметить, что все эти услуги в своей основе имеют доступ к 

огромным информационным и вычислительным ресурсам, и в этом плане у 

компьютерных телекоммуникаций нет альтернативы. 

Модели организации обучения по технологии ДО 

Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое 

сочетание самостоятельной познавательной деятельности учащихся с 

различными формами обучения и общения. 

Решение проблемы дистанционного обучения видится в следующих 

основных направлениях: кейс-технологии; интерактивное телевидение; 

компьютерные телекоммуникационные сети с использованием мультимедийной 

информации, в том числе в интерактивном режиме, а также с использованием 

компьютерных видеоконференций. 

Обучение, базирующееся на интерактивном телевидении, при всей его 

привлекательности, возможности непосредственного визуального контакта с 

аудиторией, находящейся на различных расстояниях от преподавателя, имеет и 

свои отрицательные стороны. Дело в том, что при таком обучении практически 

тиражируется обычное занятие. Если используются традиционные методы 

классно-урочной системы с преобладанием фронтальных видов работ, то эффект 

оказывается ниже, чем когда урок ведется в одном классе, т.к. аудитория 

значительно увеличивается за счет удаленных обучающихся, а отсюда и 
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внимание педагога к каждому отдельному обучающемуся во столько же раз 

уменьшается. Главным достоинством такого вида обучения – тиражирование 

занятий ведущих педагогов, что особенно важно при подготовке абитуриентов к 

экзаменам. Дистанционное обучение, базирующееся на интерактивном 

телевидении может считаться весьма перспективной если не для массового 

обучения, то в системе повышения квалификации, подготовки к экзаменам
60

. 

При рассмотрении любой технологии обучения необходимо предусмотреть 

обеспечение всех сторон познавательной деятельности обучающегося: 

методическое, программное обеспечение управления и интерактивной работы 

обучающегося и обеспечение разнообразных видов связи с педагогами и 

другими обучающимися. 

На рисунке 10 представлена модель на основе телевидения в комплексе с 

видеопроектором и отдельными компьютерами, разработанная в центре 

дистанционного обучения Оренбургского государственного университета. 

Принцип организации работы основан на пассивном наблюдении удаленных 

групп за работой студенческой группы, находящейся в аудитории с педагогом. 

Обратная связь может быть организована по телефонной связи через диспетчера 

центра от одной или нескольких аудиторий для вопросов. 

Другим способом организации ДО с использованием современных 

информационных технологий, как было сказано выше, являются компьютерные 

телекоммуникации в режиме электронной почты, телеконференций, прочих 

информационных ресурсов местных сетей, а также сети Интернет, но только на 

основе текстовой информации. Такой способ не предусматривает обмена 

графическими, звуковыми файлами, не предусматривает использование и 

мультимедийных средств. 

Организации дистанционного обучения с использованием новейших 

средств телекоммуникационных технологий, в том числе всех возможностей 

сети Интернет, включая видео и аудио конференции, а также использование CD 
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дисков, безусловно, эффективен, но требует немалых затрат на создание 

компьютерных сетей, специализированных аудиторий, оплаты каналов связи, 

подготовки педагогических кадров и технического персонала. Разумеется, такая 

организация ДО несет в себе огромные дидактические возможности и за этим 

будущее. 

При организации ДО на базе компьютерных телекоммуникаций важно не 

только знать их дидактические свойства и функции, но и перспективы их 

развития, хотя бы на ближайшее будущее
61

. 

Дистанционные образовательные технологии обучения должны 

применяться в определенном соотношении с устоявшимися хорошо себя 

зарекомендовавшими технологиями обучения в разных формах получения 

образования (в зарубежных электронных дискуссиях дистанционному обучению 

отводят до 40% от общего времени занятий). В США, например, уже сегодня 

десятки тысяч семей полностью обучают своих детей на дому с помощью 

технологий дистанционного обучения. По данным отечественных специалистов, 

потребности России в дистанционном высшем образовании исчисляются 1,5 

млн. человек в год, в дистанционном дополнительном образовании - 2 млн. 

человек в год
62

. 

 

Технологии тьюторского сопровождения в образовательном 

учреждении 

 

Тьюторство в начальной школе. Работа тьютора в школе различается по 

ступеням обучения. На каждой из них существует (согласно теории Д. 

Эльконина) некоторый базовый конфликт, через который проходит развитие 

ребенка, работа тьютора сообразуется с ним.  

                                                 
61

 Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие : [16+] / О. А. 

Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 05.06.2023). – Биб-лиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9772-6. – Текст : электронный. 
62

 Подольская, О. А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования : учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 79 с. : табл. – Ре-жим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500388 (дата обращения: 05.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9989-8. – Текст : элек-тронный. 



 

 126 

Задачей тьютора на этапе начальной школы становится поддержать 

интерес ребенка к образованию, дать ему опыт отношения к своим 

образовательным опытам как к тому, что имеет непреходящую ценность. 

Философия тьюторства исходит из того, что большая или меньшая ценность 

образовательных опытов не определяется возрастом образующегося. В каждый 

момент жизни существуют вопросы, на которые самый ценный ответ можно 

получить именно тогда, когда он возникает - потому что его актуальность 

связана именно с этим моментом жизни. Тьютор работает с детскими вопросами 

и поиском ответов на них, считая их очень важными для ребенка не только 

сегодня, но и в целом - для образовательной истории его подопечного. 

Здесь тьюторская деятельность напоминает деятельность кружковода или 

факультативную – но только наполовину – своей необязательностью для всех и 

занятием по желанию. Отличается же она тем, что в кружке или на факультативе 

всех объединяет либо предмет интереса, либо интерес к какой-то практике. А на 

открытых тьюторских «уроках» - у всех самые разные интересы и объединяет их 

то, что они хотят сами найти ответы на эти вопросы. Именно поэтому 

необязательно, чтобы тьютор был специалистом в сфере интереса своего 

подопечного – его задача научить и помочь, если надо, найти таких 

специалистов.  

На первом этапе работы с тьютором школяр формулирует при помощи 

тьютора тот вопрос, на который он хочет получить ответ. Задача тьюторской 

работы найти именно такие личные вопросы, в работе с которыми и может быть 

разбужено отношение к знанию, как необходимому лично тебе в твоей жизни. В 

отличие от распространенного сегодня в школах метода учебных проектов, в 

сопровождении образовательного поиска школяра тьютором вопрос может не 

иметь никакого отношения к учебной программе – это личный вопрос школяра и 

у каждого свой. Постановке такого вопроса уделяется достаточно много 

времени, и для этого используются специальные игровые, педагогические и 

психологические техники. Можно составить интересную для ее заполнения 
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анкету, где школяр укажет несколько разных вопросов, на основании которых 

можно будет затем побеседовать с ним.  

Следующий этап работы - поиск ответов на вопрос делится на два такта: на 

обсуждение с тьютором, в котором определяется способ получения возможного 

ответа, и собственно - поиск. Выбор способа будет опираться, прежде всего, на 

определение индивидуального стиля образования.  

Определение индивидуального стиля образования и приведение школяра к 

его осознанию – одна из задач деятельности тьютора. Другая – познакомить с 

существующими в культуре способами ответов на возникающие у людей 

вопросы: классическое исследование, журналистское интервьюирование, 

образное проживание и т.д. В своей работе тьютор стремится все время 

соблюдать равновесие культурного и индивидуального в работе с вопросом и 

поиске ответа на вопрос, отталкиваясь от индивидуального.  

Основные техники работы тьютора на данном этапе это:  

- план-карта источников, где можно, так или иначе, найти материал для 

ответа на вопрос (для школяра может быть представлена как карта пирата или 

следы инопланетного существа); 

- вопросные техники (приобретая опыт сопровождения индивидуального 

образовательного поиска, тьюторы создают различные рабочие типологии 

вопросов); 

- и образовательное портфолио.  

Портфолио – это то место, где школяр собирает ценные для него 

материалы, добытые в поиске. Те, что делают для него зримым и ценным его 

шаги в самообразовании. Именно в работе с портфолио начинает 

запечатлеваться его индивидуальная образовательная история
63

. 

Заключительный этап в цикле работы над вопросом – презентация 

найденных ответов в кругу школяров. Это может быть узкий круг или, наоборот, 

общешкольное мероприятие. Он обязателен и смысл его с тьюторской точки 
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зрения подтверждается ценность самообразования сообществом, таких же, как 

ты – школяров, ищущих ответы на свои вопросы. Задача презентации для 

школяра – убедиться в том, что найденный тобой ответ дает новой штрих к 

твоему образу, что тебя услышали, увидели в новом качестве. 

Здесь тьютор может поработать, помогая придумать форму презентации, 

но это не значит, что он должен придумывать за подопечного, даже если тот 

наверняка выбрал неудачную, «закрытую» форму 

В средней школе тьюторское сопровождение продолжает начатые линии 

работы в младших классах, принимая, однако, во внимание возрастные 

психологические особенности подростков: стремление к самостоятельности, 

негативное отношение к чрезмерной опеке взрослых, стремление к утверждению 

индивидуальности, непохожести на других, резкое неприятие определенных 

организационных форм учебной деятельности, характерных для начальной 

школы и т.д. 

Представляется, что на данной ступени особенно эффективно создавать 

условия для формирования готовности к самообразованию: последовательное 

расширение социальных контактов, привлечение образовательного материала 

разных типов, использование всевозможных источников информации. На 

тьюторских консультациях педагог помогает осознать цель образования, какой 

она видится подростку, спланировать и организовать работу, позволяющую 

добиться поставленной цели. Достигнутое знание может иметь смысл и 

личностное значение только в том случае, если будет отвечать индивидуальным 

представлениям учащегося о его целях и задачах в самообразовании. 

Итак, педагог-тьютор способствует формированию умений и навыков 

самообразовательной деятельности, учит пользоваться учебными ресурсами 

школы, сферой дополнительного образования, библиотеками и т.п. Тьютор 

координирует реализацию составленного учебного плана, создает условия для 

осмысления полученного знания, значимости отдельных результатов и 

направленности дальнейшего поиска. 
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Одна из базовых задач тьютора - провести учащегося через освоение трех 

типов жизненных практик: проектной деятельности, исследовательской и 

творческой. При этом важно не только и не столько формирование 

соответствующих компетентностей, сколько понимание собственных 

предпочтений, сильных и уязвимых сторон. Тьютор поможет осознать, какой из 

типов деятельности является ведущим в будущей профессии, а какой - мало 

приемлем для учащегося
64

. 

Тьюторство в старшей школе. Введение профильного обучения 

школьников на старшей ступени общего (среднего) образования призвано 

обеспечить старшеклассников возможностью более целенаправленного выбора 

будущей профессии и свободной социализацией личности в социуме. В 

контексте концептуальных идей профильного обучения школьнику необходимо 

оказать помощь в определении содержания своего образования с учетом 

индивидуальных способностей, склонностей, интересов; расширить 

возможности его социализации, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Для старшеклассника личностно значимым становится поиск собственного 

«я», выстраивание жизненных перспектив и возможностей реализации себя во 

внешнем мире, наличие поля выбора и умение его сделать, осознание своих 

сильных и слабых сторон, развитие готовности анализировать последствия 

своего выбора и делать выводы. 

Таким образом, в современных условиях ключевым в воспитании, 

образовании в профильной школе становится создание максимально 

благоприятных условий для организации процесса самоопределения подростка 

по отношению к динамичному характеру современного общества, формирования 

у него собственной картины мира и представления о целях и значимости 

будущей жизнедеятельности. Предполагаемым результатом включения 
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подростков профильной школы в выше обозначенные процессы явится развитие 

необходимых качеств современного человека, к которым относятся следующие: 

- образовательная мобильность; 

- способность к инновационной организации деятельности; 

- способность к мобилизации различных ресурсов для реализации 

образовательных и профессиональных целей; 

- способность к самостоятельной постановке и реализации жизненных и 

профессиональных задач; 

- способность к выстраиванию продуктивной коммуникации с людьми, 

разными по статусу и профессиональной принадлежности. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач
65

: 

1.  формирование предметной компетентности старшеклассника - 

знаниевой базы для дальнейшего профессионального образования согласно 

образовательным претензиям учащегося и его планам на будущее; 

2.  формирование управленческой компетентности старшеклассника - 

способов организации индивидуальной и коллективной деятельности 

(планирование, проектирование, исследование, творчество), оформления 

продуктов деятельности; 

3.  формирование коммуникативной компетентности - способов 

использования различного рода ресурсов для осуществления своих замыслов 

(человеческого ресурса, ресурса информационных систем, ресурса коллективной 

мыследеятельности и др.); 

4.  формирование социокультурной компетентности - способов 

социализации, включения в различные образовательные, профессиональные и 

другие сообщества. 

При этом важным для учащихся становится приобретение опыта 

управления различными аспектами человеческой деятельности: 
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- управление собственной деятельностью, владение мышлением, 

чувствами, поведением; 

- управление коммуникацией, способность видеть и слышать, понимать 

людей, владеть организационной культурой; 

- умение строить свой имидж, знать способы влияния на общественное 

мнение, умение соотносить нормы своей деятельности с общепринятыми. 

  Механизм функционирования модели представляет собой организацию 

системы взаимодополняющих видов воспитывающей деятельности, 

направленной на содержательно-технологическое обеспечение целевых и 

ценностных ориентиров описываемой модели. 

К таким видам воспитывающей деятельности, реализуемым в современной 

старшей профильной школе, нами отнесены следующие: 

-тьюторское сопровождение процесса построения и реализации 

старшеклассником индивидуальной образовательной траектории; 

- организация работы с образом, будущего у старшеклассника; 

- включение учащихся в процесс социокультурной практики; 

- пространственная организация внеучебной деятельности; 

- организация на демократических принципах деятельности органов 

самоуправления, соуправления функционированием старшей профильной 

школы. 

Тьюторское сопровождение процесса построения и реализации 

старшеклассником индивидуальной образовательной траектории. 

Тьюторское сопровождение – особая педагогическая технология, 

основанная на взаимодействии ученика и тьютора, в ходе которого ученик 

осознает и реализует собственные образовательные цели и задачи. Тьютор в ходе 

взаимодействия создает ситуации и условия, обеспечивающие: 

1. Овладение учеником культурными формами познавательной 

деятельности (проектированием, исследованием, творчеством); 

2. Эффективность, как образовательной деятельности ученика, так и его 

рефлексии этой деятельности. 
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В ходе этого сопровождения тьютор «увязывает», координирует 

различные направления предпрофильной подготовки и профильного обучения 

(преподавание предметных и ориентационных курсов, информационной работы 

и профориентации), разворачивающиеся в современной школе в ориентации на 

конкретного ученика, тем самым предоставляя ему возможности реального 

индивидуального выбора дальнейшего профиля обучения и самоопределения в 

профессиональном будущем. При этом происходит сохранение максимума 

свободы и ответственности самого субъекта за собственный выбор варианта 

решения актуальной проблемы. 

Тьюторское сопровождение вводится как специально организованное 

педагогическое сопровождение в оформлении образа будущего человека и 

построения наиболее адекватной программы по его достижению. 

Назначение тьютора: 

- помощь подростку в создании образа самого себя, концепции личности, а 

также в осознании собственной уникальности; 

- помощь учащемуся в осознании своих образовательных и 

профессиональных интересов, составлении ресурсной карты для их реализации, 

выработке ИОП; 

- обеспечение индивидуального предметного движения в разных областях 

научного знания; 

- работа с индивидуальными учебными стилевыми характеристиками; 

- помощь учащимся в освоении технологий (а не суммы знаний), 

обеспечивающих возможность самообразования, саморазвития, самовыражения 

в ходе образовательного процесса; 

- развитие индивидуальной социальной активности самого ребенка. 

К отношениям тьютора с обучающимися подходит понятие «роли». Роль 

— это проекция некоего отношения. Мы будем, говорить о роли одного из них. 

Характеристика хотя бы одной роли тотчас же восстанавливает представление 

обо всех отношениях. Отношения с  обучающимися уже предполагают 

исполнение некоей роли. Эта роль  - тьютор. Но, выступая по отношению к 
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 обучающимся как тьютор, он устанавливает с ними и другие отношения. Эти 

роли делят на два типа: содержательные роли и роли формальные). 

У тьютора выделяют следующие роли: 

- консультанта, 

- наставника, 

- менеджера, 

- педагога, 

- андрагога, 

- маркетолога, 

- личности и другие. 

Подобные роли рассматриваются как «содержательные», то есть связанные 

с содержанием отношений между тьютором и обучающимися, но у тьютора есть 

и другие роли - «формальные», поскольку они отражают форму различных 

содержательных отношений с обучающимися. 

Выступая в роли консультанта либо дирижера, либо наставника, либо в 

другой содержательной роли, устанавливаются разные формы отношений с 

обучающимися, выделяют: 

- командно-подчиненные — приказывая обучающимся и требуя от них 

выполнения приказаний; 

- партнерские — договариваясь с ними; 

- отеческие — панибратски приговаривая. 

Эти и другие виды формальных отношений тьютор проявляет всюду. Все, 

что говорит тьютор или на занятиях, или, отвечая на вопросы, необратимо: 

смысл сказанного  выраженный определенным образом, будет воспринят 

аудиторией и повлияет на ее восприятие всего того, что будет сказано 

впоследствии. 

Кроме того, выделяют следующие роли: 

- «арбитра» - одобряя обучающихся, подтверждая, что их размышления 

были правильными; 

- «равного» - проводя общую дискуссию о полезности теории ожидания; 
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- «учебного образца». 

Роли «арбитра» и «равного» очень важны и полезны для образовательного 

процесса, хотя и в разной степени. В обоих случаях желаемым результатом 

всегда будет самостоятельная содержательная рефлексия обучающихся. 

Роль «учебного образца» подходит для репродуктивного изложения 

материала. 

Разделим все формальные роли тьютора на два типа: 

- роли, демонстрирующие подход тьютора, «ориентированный на 

обучающихся»; 

- роли,  демонстрирующие подход  тьютора, «ориентированный на 

тьютора». 

Из трех выделенных ролей к первому типу относится роль «равного» и в 

какой-то мере роль «арбитра». Ко второму типу относится роль «образца» и в 

какой-то мере — роль «арбитра». Такой двойственный характер роли «арбитра» 

объясняется особенным контекстом, в котором она проявлена тьютором
66

. 

Когда тьютор тем или иным способом объяснял обучающимся содержание 

курса, когда идеи — «знания» — передавались (перемещались) от тьютора к 

обучающимся. Перемещение знаний является частью работы тьютора. 

Перемещение знаний от тьютора к обучающимся лишает их возможности 

трудного, но собственного продвижения к пониманию идей и концепций. 

Поэтому такое поведение тьютора ориентировано как бы на него самого, а не на 

обучающихся. Тем не менее, роль «перемещателя» бывает, необходима в 

некоторых учебных ситуациях. 

В других случаях тьютор проверяет понимание обучающимися идей курса. 

Можно представить это так, что тьютор формирует в сознание обучающихся, 

некую определенную «конструкцию», создавая требуемый образ правильной 

идеи или концепции. Считают, что при этом он выполнял роль 
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«формирователя». Обе эти роли — «перемещателя» и «формирователя» 

являются разновидностями роли тьютора как арбитра 

В роли тьютора как «равного» утверждается подход «ориентация на 

обучающегося», поскольку при этом признается интеллектуальная автономия 

обучающихся. 

Выделяют следующие разновидности роли тьютора как «равного»: 

- тьютор – гид, 

- тьютор - выращиватель. 

В роли тьютор – гид, тьютор как бы подводит обучающихся к пониманию 

некоей идеи, исполнив роль своеобразного «гида» в их познавательном 

путешествии. 

В роли тьютор – выращивателя, тьютор способствуют «выращиванию» 

личного подхода обучающихся к изучению материала курса. 

Всесторонний тьютор. Смысл рассмотренных ролей тьютора наглядно 

демонстрирует рис. 2. 

Четыре роли (обозначенные начальными буквами их названий) 

представлены как квадранты круга. Фигура, расположенная в этих квадратах, — 

это всесторонний тьютор. 

Всесторонний тьютор должен легко действовать во всех четырех 

квадратах. Он знает, когда ему действовать в пределах одного квадрата, а когда 

— переходить к другому. Такому тьютору известны возможности каждой роли, 

и он способен их использовать. Из рисунка видно, что квадраты одинаковы, 

каждый из них является частью арсенала тьютора. Все они заслуживают 

одинакового внимания при соответствующем использовании. Все они образуют 

пространство ролевой свободы всестороннего тьютора. 

Профессионально-личностное развитие тьютора. 

К числу компетенций тьютора следует отнести профессиональную 

педагогическую компетентность. Владение современными продуктивными 

технологиями обучения («Обучение в сотрудничестве», «Метод проектов», 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо», «Разноуровневое 
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обучение», «Модульное обучение» и др.) позволяет достичь инновационного 

качества обучения слушателей. 

Основные особенности, определяющие специфичность работы тьютора: 

- физиологическая, психологическая, социальная, нравственная зрелость; 

- жизненный опыт (бытовой, профессиональный, социальный, учебный); 

- ограничения в получении образования (финансовые, временные, 

семейные, профессиональные); 

- потребность в самостоятельности, в т.ч. в учебной деятельности; 

- стремление к сотрудничеству в процессе обучения; 

- прагматически ориентированная мотивация получения образования; 

- стремление участвовать в выборе содержания образования; 

- стремление немедленно практически использовать полученные при 

обучении знания и опыт в жизни и профессиональной деятельности; 

- психологические барьеры, препятствующие обучению (стереотипы, 

установки, опасения). 

Исходя из этого можно сформулировать основные принципы работы 

тьютора с взрослой аудиторией: 

- Учащемуся принадлежит ведущая роль в процессе обучения. 

- Взрослый учащийся стремится к самореализации, к самостоятельности, к 

самоуправлению. 

- Взрослый учащийся обладает жизненным опытом, который может быть 

использован в качестве важного источника обучения. 

- Взрослый человек обучается для достижения конкретной цели. 

- Взрослый рассчитывает на безотлагательное применение полученных в 

ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств. 

- Учебная деятельность взрослого в значительной степени 

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами. 
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Важным фактором успешности работы тьютора является психологическая 

компетентность. Здесь, прежде всего, следует отметить знание возрастных 

психологических особенностей взрослых людей (по В.Н. Дружинину): 

- становление целостной функциональной основы интеллектуальной 

деятельности человека происходит до 35-летнего возраста (именно поэтому, 

планируя занятие, тьютор не должен ставить целью, формирование каких-либо 

качеств, он может только создавать условия для развития уже существующих 

элементов профессиональной системы взрослого обучаемого); 

- в 35-46 лет усиливается жесткость связей между психическими 

функциями (это означает, что наряду с ростом интеллектуальной активности и 

продуктивности в привычной профессиональной деятельности, возможности 

освоения новых областей знаний затруднены); 

- наличие деструктивных моментов профессионального развития личности, 

а именно - профессиональная деформация, как результат глубокой 

специализации в профессиональной сфере, выражающаяся в ограничении сферы 

своих познаний профессиональными обязанностями, присутствием 

профессиональных стереотипов и установок (образ педагога – профессионал-

манипулятор, характеристиками которого являются доминирование, 

авторитарность, требовательность, управление поведением других людей, 

дидактическая манера речи)
67

. 

В этих условиях для тьютора очень важным становится владение 

техниками конструктивного общения: умение говорить на языке партнера, 

подчеркивание значимости партнера, проявление уважения к нему, 

подчеркивание общности, проявление интереса к проблемам партнера. Именно 

владение техниками конструктивного общения позволяет выйти на субъект-

субъектное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Безусловно, ключевое значение для тьютора имеет компетентность в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. Конечно, очень важно наличие 
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профессионального образования в сфере информационно-коммуникационных 

технологий и (или) свидетельств, удостоверяющих повышение квалификации в 

сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако гораздо важнее 

для тьютора готовность осваивать новые для себя технологии, моделировать 

варианты включения новых технологий в учебный процесс. Медико-

биологическая компетентность тьютора – не менее значимая составляющая. 

Работа взрослых обучающихся в компьютерном классе чревата обострением 

многих хронических заболеваний, и главными причинами этого являются 

психологический стресс (как правило, педагоги испытывают колоссальный 

стресс, остро переживая ощущение неуспешности на первоначальном этапе 

обучения), а также неудобная (нетипичная) поза при работе с компьютером. Все 

это особенно значимо для взрослых, ощущающих естественные возрастные 

процессы снижения здоровья. Поэтому к числу компетенций тьютора следует 

отнести знание санитарно-гигиенических норм при работе с персональным 

компьютером и, в конечном итоге, умение организовать здоровьесберегающую 

среду в учебных группах. 

Планирование карьеры тьютора. 

Мы рассматривали несколько ролей тьютора в отношениях с 

обучающимися. Дополним их другими так, чтобы все эти роли 

продемонстрировали некие особые возможности деятельности тьютора: 

- педагогические - связаны с умением передавать знания по предмету;  

- андрагогические - связаны с умением практически управлять 

(организовывать) процессом обучения с учетом особенностей обучающихся; 

- маркетинговые - связаны с умением понимать и удовлетворять 

потребности обучающихся, побудившие к обучению; 

- консультационные - связаны с умением понимать конкретные 

практические проблемы обучающихся и давать практические рекомендации по 

их решению; 

- личностные - связаны с умением подчинять людей своей воле и влиять на 

их убеждения и поведение. 
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Практика тьюторской деятельности показывает, что в качестве 

специализаций могут быть выделены следующие особые области 

компетентности. 

Тьютор-игротехник - знаток и мастер в области техник и 

технологииделовых обучающих игр.  

Тьютор-эксперт - мастер разработки экспертных решений в области 

образовательных технологий и техник или в предметной области.  

Тьютор-теоретик - знаток теории, хороший эксперт по предмету.  

Тьютор-консультант - специалист по исследованию практических проблем 

обучающихся, способный дать эффективные советы по улучшению деятельности 

на основе изучаемых предметов.  

Тьютор-менеджер - специалист по обучению взрослых на основе 

эффективных технологий организации учебного процесса.  

Тьютор-методолог - специалист по разработке и адаптации технологий 

образования, способный организовать исследование обучающимися своих 

практических и образовательных проблем
68

.  

Технологии тьюторского сопровождения в образовательном 

учреждении 

 

Тьюторство в начальной школе. Работа тьютора в школе различается по 

ступеням обучения. На каждой из них существует (согласно теории Д. 

Эльконина) некоторый базовый конфликт, через который проходит развитие 

ребенка, работа тьютора сообразуется с ним.  

Задачей тьютора на этапе начальной школы становится поддержать 

интерес ребенка к образованию, дать ему опыт отношения к своим 

образовательным опытам как к тому, что имеет непреходящую ценность. 

Философия тьюторства исходит из того, что большая или меньшая ценность 

образовательных опытов не определяется возрастом образующегося. В каждый 
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момент жизни существуют вопросы, на которые самый ценный ответ можно 

получить именно тогда, когда он возникает - потому что его актуальность 

связана именно с этим моментом жизни. Тьютор работает с детскими вопросами 

и поиском ответов на них, считая их очень важными для ребенка не только 

сегодня, но и в целом - для образовательной истории его подопечного. 

Здесь тьюторская деятельность напоминает деятельность кружковода или 

факультативную – но только наполовину – своей необязательностью для всех и 

занятием по желанию. Отличается же она тем, что в кружке или на факультативе 

всех объединяет либо предмет интереса, либо интерес к какой-то практике. А на 

открытых тьюторских «уроках» - у всех самые разные интересы и объединяет их 

то, что они хотят сами найти ответы на эти вопросы. Именно поэтому 

необязательно, чтобы тьютор был специалистом в сфере интереса своего 

подопечного – его задача научить и помочь, если надо, найти таких 

специалистов.  

На первом этапе работы с тьютором школяр формулирует при помощи 

тьютора тот вопрос, на который он хочет получить ответ. Задача тьюторской 

работы найти именно такие личные вопросы, в работе с которыми и может быть 

разбужено отношение к знанию, как необходимому лично тебе в твоей жизни. В 

отличие от распространенного сегодня в школах метода учебных проектов, в 

сопровождении образовательного поиска школяра тьютором вопрос может не 

иметь никакого отношения к учебной программе – это личный вопрос школяра и 

у каждого свой. Постановке такого вопроса уделяется достаточно много 

времени, и для этого используются специальные игровые, педагогические и 

психологические техники. Можно составить интересную для ее заполнения 

анкету, где школяр укажет несколько разных вопросов, на основании которых 

можно будет затем побеседовать с ним.  

Следующий этап работы - поиск ответов на вопрос делится на два такта: на 

обсуждение с тьютором, в котором определяется способ получения возможного 

ответа, и собственно - поиск. Выбор способа будет опираться, прежде всего, на 

определение индивидуального стиля образования.  
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Определение индивидуального стиля образования и приведение школяра к 

его осознанию – одна из задач деятельности тьютора. Другая – познакомить с 

существующими в культуре способами ответов на возникающие у людей 

вопросы: классическое исследование, журналистское интервьюирование, 

образное проживание и т.д. В своей работе тьютор стремится все время 

соблюдать равновесие культурного и индивидуального в работе с вопросом и 

поиске ответа на вопрос, отталкиваясь от индивидуального.  

Основные техники работы тьютора на данном этапе это:  

- план-карта источников, где можно, так или иначе, найти материал для 

ответа на вопрос (для школяра может быть представлена как карта пирата или 

следы инопланетного существа); 

- вопросные техники (приобретая опыт сопровождения индивидуального 

образовательного поиска, тьюторы создают различные рабочие типологии 

вопросов); 

- и образовательное портфолио.  

Портфолио – это то место, где школяр собирает ценные для него 

материалы, добытые в поиске. Те, что делают для него зримым и ценным его 

шаги в самообразовании. Именно в работе с портфолио начинает 

запечатлеваться его индивидуальная образовательная история
69

. 

Заключительный этап в цикле работы над вопросом – презентация 

найденных ответов в кругу школяров. Это может быть узкий круг или, наоборот, 

общешкольное мероприятие. Он обязателен и смысл его с тьюторской точки 

зрения подтверждается ценность самообразования сообществом, таких же, как 

ты – школяров, ищущих ответы на свои вопросы. Задача презентации для 

школяра – убедиться в том, что найденный тобой ответ дает новой штрих к 

твоему образу, что тебя услышали, увидели в новом качестве. 
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Здесь тьютор может поработать, помогая придумать форму презентации, 

но это не значит, что он должен придумывать за подопечного, даже если тот 

наверняка выбрал неудачную, «закрытую» форму 

В средней школе тьюторское сопровождение продолжает начатые линии 

работы в младших классах, принимая, однако, во внимание возрастные 

психологические особенности подростков: стремление к самостоятельности, 

негативное отношение к чрезмерной опеке взрослых, стремление к утверждению 

индивидуальности, непохожести на других, резкое неприятие определенных 

организационных форм учебной деятельности, характерных для начальной 

школы и т.д. 

Представляется, что на данной ступени особенно эффективно создавать 

условия для формирования готовности к самообразованию: последовательное 

расширение социальных контактов, привлечение образовательного материала 

разных типов, использование всевозможных источников информации. На 

тьюторских консультациях педагог помогает осознать цель образования, какой 

она видится подростку, спланировать и организовать работу, позволяющую 

добиться поставленной цели. Достигнутое знание может иметь смысл и 

личностное значение только в том случае, если будет отвечать индивидуальным 

представлениям учащегося о его целях и задачах в самообразовании. 

Итак, педагог-тьютор способствует формированию умений и навыков 

самообразовательной деятельности, учит пользоваться учебными ресурсами 

школы, сферой дополнительного образования, библиотеками и т.п. Тьютор 

координирует реализацию составленного учебного плана, создает условия для 

осмысления полученного знания, значимости отдельных результатов и 

направленности дальнейшего поиска. 

Одна из базовых задач тьютора - провести учащегося через освоение трех 

типов жизненных практик: проектной деятельности, исследовательской и 

творческой. При этом важно не только и не столько формирование 

соответствующих компетентностей, сколько понимание собственных 

предпочтений, сильных и уязвимых сторон. Тьютор поможет осознать, какой из 
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типов деятельности является ведущим в будущей профессии, а какой - мало 

приемлем для учащегося
70

. 

Тьюторство в старшей школе. Введение профильного обучения 

школьников на старшей ступени общего (среднего) образования призвано 

обеспечить старшеклассников возможностью более целенаправленного выбора 

будущей профессии и свободной социализацией личности в социуме. В 

контексте концептуальных идей профильного обучения школьнику необходимо 

оказать помощь в определении содержания своего образования с учетом 

индивидуальных способностей, склонностей, интересов; расширить 

возможности его социализации, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Для старшеклассника личностно значимым становится поиск собственного 

«я», выстраивание жизненных перспектив и возможностей реализации себя во 

внешнем мире, наличие поля выбора и умение его сделать, осознание своих 

сильных и слабых сторон, развитие готовности анализировать последствия 

своего выбора и делать выводы. 

Таким образом, в современных условиях ключевым в воспитании, 

образовании в профильной школе становится создание максимально 

благоприятных условий для организации процесса самоопределения подростка 

по отношению к динамичному характеру современного общества, формирования 

у него собственной картины мира и представления о целях и значимости 

будущей жизнедеятельности. Предполагаемым результатом включения 

подростков профильной школы в выше обозначенные процессы явится развитие 

необходимых качеств современного человека, к которым относятся следующие: 

- образовательная мобильность; 

- способность к инновационной организации деятельности; 
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- способность к мобилизации различных ресурсов для реализации 

образовательных и профессиональных целей; 

- способность к самостоятельной постановке и реализации жизненных и 

профессиональных задач; 

- способность к выстраиванию продуктивной коммуникации с людьми, 

разными по статусу и профессиональной принадлежности. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач
71

: 

1.  формирование предметной компетентности старшеклассника - 

знаниевой базы для дальнейшего профессионального образования согласно 

образовательным претензиям учащегося и его планам на будущее; 

2.  формирование управленческой компетентности старшеклассника - 

способов организации индивидуальной и коллективной деятельности 

(планирование, проектирование, исследование, творчество), оформления 

продуктов деятельности; 

3.  формирование коммуникативной компетентности - способов 

использования различного рода ресурсов для осуществления своих замыслов 

(человеческого ресурса, ресурса информационных систем, ресурса коллективной 

мыследеятельности и др.); 

4.  формирование социокультурной компетентности - способов 

социализации, включения в различные образовательные, профессиональные и 

другие сообщества. 

При этом важным для учащихся становится приобретение опыта 

управления различными аспектами человеческой деятельности: 

- управление собственной деятельностью, владение мышлением, 

чувствами, поведением; 

- управление коммуникацией, способность видеть и слышать, понимать 

людей, владеть организационной культурой; 
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- умение строить свой имидж, знать способы влияния на общественное 

мнение, умение соотносить нормы своей деятельности с общепринятыми. 

  Механизм функционирования модели представляет собой организацию 

системы взаимодополняющих видов воспитывающей деятельности, 

направленной на содержательно-технологическое обеспечение целевых и 

ценностных ориентиров описываемой модели. 

К таким видам воспитывающей деятельности, реализуемым в современной 

старшей профильной школе, нами отнесены следующие: 

-тьюторское сопровождение процесса построения и реализации 

старшеклассником индивидуальной образовательной траектории; 

- организация работы с образом, будущего у старшеклассника; 

- включение учащихся в процесс социокультурной практики; 

- пространственная организация внеучебной деятельности; 

- организация на демократических принципах деятельности органов 

самоуправления, соуправления функционированием старшей профильной 

школы. 

Тьюторское сопровождение процесса построения и реализации 

старшеклассником индивидуальной образовательной траектории. 

Тьюторское сопровождение – особая педагогическая технология, 

основанная на взаимодействии ученика и тьютора, в ходе которого ученик 

осознает и реализует собственные образовательные цели и задачи. Тьютор в ходе 

взаимодействия создает ситуации и условия, обеспечивающие: 

1. Овладение учеником культурными формами познавательной 

деятельности (проектированием, исследованием, творчеством); 

2. Эффективность, как образовательной деятельности ученика, так и его 

рефлексии этой деятельности. 

В ходе этого сопровождения тьютор «увязывает», координирует 

различные направления предпрофильной подготовки и профильного обучения 

(преподавание предметных и ориентационных курсов, информационной работы 

и профориентации), разворачивающиеся в современной школе в ориентации на 
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конкретного ученика, тем самым предоставляя ему возможности реального 

индивидуального выбора дальнейшего профиля обучения и самоопределения в 

профессиональном будущем. При этом происходит сохранение максимума 

свободы и ответственности самого субъекта за собственный выбор варианта 

решения актуальной проблемы. 

Тьюторское сопровождение вводится как специально организованное 

педагогическое сопровождение в оформлении образа будущего человека и 

построения наиболее адекватной программы по его достижению. 

Назначение тьютора: 

- помощь подростку в создании образа самого себя, концепции личности, а 

также в осознании собственной уникальности; 

- помощь учащемуся в осознании своих образовательных и 

профессиональных интересов, составлении ресурсной карты для их реализации, 

выработке ИОП; 

- обеспечение индивидуального предметного движения в разных областях 

научного знания; 

- работа с индивидуальными учебными стилевыми характеристиками; 

- помощь учащимся в освоении технологий (а не суммы знаний), 

обеспечивающих возможность самообразования, саморазвития, самовыражения 

в ходе образовательного процесса; 

- развитие индивидуальной социальной активности самого ребенка. 

К отношениям тьютора с обучающимися подходит понятие «роли». Роль 

— это проекция некоего отношения. Мы будем, говорить о роли одного из них. 

Характеристика хотя бы одной роли тотчас же восстанавливает представление 

обо всех отношениях. Отношения с  обучающимися уже предполагают 

исполнение некоей роли. Эта роль  - тьютор. Но, выступая по отношению к 

 обучающимся как тьютор, он устанавливает с ними и другие отношения. Эти 

роли делят на два типа: содержательные роли и роли формальные). 

У тьютора выделяют следующие роли: 

- консультанта, 
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- наставника, 

- менеджера, 

- педагога, 

- андрагога, 

- маркетолога, 

- личности и другие. 

Подобные роли рассматриваются как «содержательные», то есть связанные 

с содержанием отношений между тьютором и обучающимися, но у тьютора есть 

и другие роли - «формальные», поскольку они отражают форму различных 

содержательных отношений с обучающимися. 

Выступая в роли консультанта либо дирижера, либо наставника, либо в 

другой содержательной роли, устанавливаются разные формы отношений с 

обучающимися, выделяют: 

- командно-подчиненные — приказывая обучающимся и требуя от них 

выполнения приказаний; 

- партнерские — договариваясь с ними; 

- отеческие — панибратски приговаривая. 

Эти и другие виды формальных отношений тьютор проявляет всюду. Все, 

что говорит тьютор или на занятиях, или, отвечая на вопросы, необратимо: 

смысл сказанного  выраженный определенным образом, будет воспринят 

аудиторией и повлияет на ее восприятие всего того, что будет сказано 

впоследствии. 

Кроме того, выделяют следующие роли: 

- «арбитра» - одобряя обучающихся, подтверждая, что их размышления 

были правильными; 

- «равного» - проводя общую дискуссию о полезности теории ожидания; 

- «учебного образца». 

Роли «арбитра» и «равного» очень важны и полезны для образовательного 

процесса, хотя и в разной степени. В обоих случаях желаемым результатом 

всегда будет самостоятельная содержательная рефлексия обучающихся. 
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Роль «учебного образца» подходит для репродуктивного изложения 

материала. 

Разделим все формальные роли тьютора на два типа: 

- роли, демонстрирующие подход тьютора, «ориентированный на 

обучающихся»; 

- роли,  демонстрирующие подход  тьютора, «ориентированный на 

тьютора». 

Из трех выделенных ролей к первому типу относится роль «равного» и в 

какой-то мере роль «арбитра». Ко второму типу относится роль «образца» и в 

какой-то мере — роль «арбитра». Такой двойственный характер роли «арбитра» 

объясняется особенным контекстом, в котором она проявлена тьютором
72

. 

Когда тьютор тем или иным способом объяснял обучающимся содержание 

курса, когда идеи — «знания» — передавались (перемещались) от тьютора к 

обучающимся. Перемещение знаний является частью работы тьютора. 

Перемещение знаний от тьютора к обучающимся лишает их возможности 

трудного, но собственного продвижения к пониманию идей и концепций. 

Поэтому такое поведение тьютора ориентировано как бы на него самого, а не на 

обучающихся. Тем не менее, роль «перемещателя» бывает, необходима в 

некоторых учебных ситуациях. 

В других случаях тьютор проверяет понимание обучающимися идей курса. 

Можно представить это так, что тьютор формирует в сознание обучающихся, 

некую определенную «конструкцию», создавая требуемый образ правильной 

идеи или концепции. Считают, что при этом он выполнял роль 

«формирователя». Обе эти роли — «перемещателя» и «формирователя» 

являются разновидностями роли тьютора как арбитра 

В роли тьютора как «равного» утверждается подход «ориентация на 

обучающегося», поскольку при этом признается интеллектуальная автономия 

обучающихся. 
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Выделяют следующие разновидности роли тьютора как «равного»: 

- тьютор – гид, 

- тьютор - выращиватель. 

В роли тьютор – гид, тьютор как бы подводит обучающихся к пониманию 

некоей идеи, исполнив роль своеобразного «гида» в их познавательном 

путешествии. 

В роли тьютор – выращивателя, тьютор способствуют «выращиванию» 

личного подхода обучающихся к изучению материала курса. 

Всесторонний тьютор. Смысл рассмотренных ролей тьютора наглядно 

демонстрирует рис. 2. 

Четыре роли (обозначенные начальными буквами их названий) 

представлены как квадранты круга. Фигура, расположенная в этих квадратах, — 

это всесторонний тьютор. 

Всесторонний тьютор должен легко действовать во всех четырех 

квадратах. Он знает, когда ему действовать в пределах одного квадрата, а когда 

— переходить к другому. Такому тьютору известны возможности каждой роли, 

и он способен их использовать. Из рисунка видно, что квадраты одинаковы, 

каждый из них является частью арсенала тьютора. Все они заслуживают 

одинакового внимания при соответствующем использовании. Все они образуют 

пространство ролевой свободы всестороннего тьютора. 

Профессионально-личностное развитие тьютора. 

К числу компетенций тьютора следует отнести профессиональную 

педагогическую компетентность. Владение современными продуктивными 

технологиями обучения («Обучение в сотрудничестве», «Метод проектов», 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо», «Разноуровневое 

обучение», «Модульное обучение» и др.) позволяет достичь инновационного 

качества обучения слушателей. 

Основные особенности, определяющие специфичность работы тьютора: 

- физиологическая, психологическая, социальная, нравственная зрелость; 

- жизненный опыт (бытовой, профессиональный, социальный, учебный); 
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- ограничения в получении образования (финансовые, временные, 

семейные, профессиональные); 

- потребность в самостоятельности, в т.ч. в учебной деятельности; 

- стремление к сотрудничеству в процессе обучения; 

- прагматически ориентированная мотивация получения образования; 

- стремление участвовать в выборе содержания образования; 

- стремление немедленно практически использовать полученные при 

обучении знания и опыт в жизни и профессиональной деятельности; 

- психологические барьеры, препятствующие обучению (стереотипы, 

установки, опасения). 

Исходя из этого можно сформулировать основные принципы работы 

тьютора с взрослой аудиторией: 

- Учащемуся принадлежит ведущая роль в процессе обучения. 

- Взрослый учащийся стремится к самореализации, к самостоятельности, к 

самоуправлению. 

- Взрослый учащийся обладает жизненным опытом, который может быть 

использован в качестве важного источника обучения. 

- Взрослый человек обучается для достижения конкретной цели. 

- Взрослый рассчитывает на безотлагательное применение полученных в 

ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств. 

- Учебная деятельность взрослого в значительной степени 

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами. 

Важным фактором успешности работы тьютора является психологическая 

компетентность. Здесь, прежде всего, следует отметить знание возрастных 

психологических особенностей взрослых людей (по В.Н. Дружинину): 

- становление целостной функциональной основы интеллектуальной 

деятельности человека происходит до 35-летнего возраста (именно поэтому, 

планируя занятие, тьютор не должен ставить целью, формирование каких-либо 
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качеств, он может только создавать условия для развития уже существующих 

элементов профессиональной системы взрослого обучаемого); 

- в 35-46 лет усиливается жесткость связей между психическими 

функциями (это означает, что наряду с ростом интеллектуальной активности и 

продуктивности в привычной профессиональной деятельности, возможности 

освоения новых областей знаний затруднены); 

- наличие деструктивных моментов профессионального развития личности, 

а именно - профессиональная деформация, как результат глубокой 

специализации в профессиональной сфере, выражающаяся в ограничении сферы 

своих познаний профессиональными обязанностями, присутствием 

профессиональных стереотипов и установок (образ педагога – профессионал-

манипулятор, характеристиками которого являются доминирование, 

авторитарность, требовательность, управление поведением других людей, 

дидактическая манера речи)
73

. 

В этих условиях для тьютора очень важным становится владение 

техниками конструктивного общения: умение говорить на языке партнера, 

подчеркивание значимости партнера, проявление уважения к нему, 

подчеркивание общности, проявление интереса к проблемам партнера. Именно 

владение техниками конструктивного общения позволяет выйти на субъект-

субъектное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Безусловно, ключевое значение для тьютора имеет компетентность в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. Конечно, очень важно наличие 

профессионального образования в сфере информационно-коммуникационных 

технологий и (или) свидетельств, удостоверяющих повышение квалификации в 

сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако гораздо важнее 

для тьютора готовность осваивать новые для себя технологии, моделировать 

варианты включения новых технологий в учебный процесс. Медико-

биологическая компетентность тьютора – не менее значимая составляющая. 
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Работа взрослых обучающихся в компьютерном классе чревата обострением 

многих хронических заболеваний, и главными причинами этого являются 

психологический стресс (как правило, педагоги испытывают колоссальный 

стресс, остро переживая ощущение неуспешности на первоначальном этапе 

обучения), а также неудобная (нетипичная) поза при работе с компьютером. Все 

это особенно значимо для взрослых, ощущающих естественные возрастные 

процессы снижения здоровья. Поэтому к числу компетенций тьютора следует 

отнести знание санитарно-гигиенических норм при работе с персональным 

компьютером и, в конечном итоге, умение организовать здоровьесберегающую 

среду в учебных группах. 

Планирование карьеры тьютора. 

Мы рассматривали несколько ролей тьютора в отношениях с 

обучающимися. Дополним их другими так, чтобы все эти роли 

продемонстрировали некие особые возможности деятельности тьютора: 

- педагогические - связаны с умением передавать знания по предмету;  

- андрагогические - связаны с умением практически управлять 

(организовывать) процессом обучения с учетом особенностей обучающихся; 

- маркетинговые - связаны с умением понимать и удовлетворять 

потребности обучающихся, побудившие к обучению; 

- консультационные - связаны с умением понимать конкретные 

практические проблемы обучающихся и давать практические рекомендации по 

их решению; 

- личностные - связаны с умением подчинять людей своей воле и влиять на 

их убеждения и поведение. 

Практика тьюторской деятельности показывает, что в качестве 

специализаций могут быть выделены следующие особые области 

компетентности. 

Тьютор-игротехник - знаток и мастер в области техник и 

технологииделовых обучающих игр.  
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Тьютор-эксперт - мастер разработки экспертных решений в области 

образовательных технологий и техник или в предметной области.  

Тьютор-теоретик - знаток теории, хороший эксперт по предмету.  

Тьютор-консультант - специалист по исследованию практических проблем 

обучающихся, способный дать эффективные советы по улучшению деятельности 

на основе изучаемых предметов.  

Тьютор-менеджер - специалист по обучению взрослых на основе 

эффективных технологий организации учебного процесса.  

Тьютор-методолог - специалист по разработке и адаптации технологий 

образования, способный организовать исследование обучающимися своих 

практических и образовательных проблем
74

.  
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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 практического занятия: Особенности современных адаптивных 

информационных технологий. 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание. 

 Пример аналитического задания: провести анализ средств современных адаптивных 

информационных технологий (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

Тема практического занятия: Использование адаптированной компьютерной 

техники 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

 Пример аналитического задания: провести анализ инструментов адаптации 

компьютерной техники и программного обеспечения. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

 

 

Тема практического занятия: Дистанционные образовательные технологии. 

Форма практического задания: дискуссия, дискуссия; практическая работа. 

 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.    

 

Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по 

разделу 1.  

Тема практического занятия: Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

 Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик 

технических и программных средств телекоммуникационных технологий. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ.  
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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. Personality 

Тема 1.1. Grammar: present simple and 

present continuous; question forms. 

Personality types. 

 

Грамматика: present simple and present continuous. 

Чтение, аудирование, письмо по теме Personality 

types. 

 

Тема 1.2. Measuring personality. 

 

 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Measuring 

personality. 

 

Тема 1.3. Charisma 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel 

Тема 2.1. Грамматика: present perfect 

and past simple. Tourism and traveling. 

 

Грамматика: present perfect and past simple. Чтение, 

аудирование, письмо по теме: Tourism and traveling. 

 

Тема 2.2. Explorers. Case: travel 

organization. 

 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Explorers. 

Case: travel organization. 

РАЗДЕЛ 3. Work 

Тема 3.1. Грамматика: present perfect 

simple and continuous. Jobs. 

 

Грамматика: present perfect simple and continuous. 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Jobs. 

Тема 3.2. CV. Отработка навыков самопрезентации на английском 
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 языке. Написание резюме 

РАЗДЕЛ 4. Language. 
Тема 4.1. Грамматика: future forms, 

first conditional. 

Грамматика: future forms, first conditional.  

 

Тема 4.2. Learning languages Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning 

languages. 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 

Тема 5.1. Грамматика: future forms, 

first conditional. 

Грамматика: future forms, first conditional. Чтение, 

аудирование, письмо по теме: Advertising. 

Тема 5.2. Грамматика: Past 

continuous, past perfect. Business. 

 

Грамматика: Past continuous, past perfect. Чтение, 

аудирование, письмо по теме: Business. 

РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 

Тема 6.1. Грамматика: modals, 

present deduction. Design. 

 

Грамматика: modals, present deduction. Чтение, 

аудирование, письмо по теме: Design.  

 

Тема 6.2. Грамматика: expressions of 

quantity, inf initives and -ing forms. 

Trends. 

 

Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -

ing forms. Чтение, аудирование, письмо по теме: 

Trends. 

 

РАЗДЕЛ 7. Education. 

Тема 7.1. Грамматика: defining 

relative clauses, relative clauses. 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.  

 

Тема 7.2. Education. 

 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Education. 

 

РАЗДЕЛ 8. Arts and media. 

Тема 8.1. Grammar: reported speech. 

 

Грамматика: reported speech.  

 

Тема 8.2. Arts and media. Чтение, аудирование, письмо по теме: Arts and 

media. 

  

  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
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- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 
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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 еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
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- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Do you believe two personality types (extroverts and introverts) are useful for describing 

personality?  

2. What role does the charisma play in your life?  

3. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career?  

4. What is ‗personality clash‘? Think of possible examples.  

5. Which personal qualities a personal assistant should have?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Why is travelling important?  

2. What‘s the difference between a tourist and a traveler?  

3. What‘s an ―armchair traveler‖?  

4. What are travel tips for visitors to your country?  

5. What might travel change or develop in the future? Do you agree travel is no longer 

necessary?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. How useful is working at home? 

2. What does ‗work placement‘ mean? Would you like one? 

3. What skills and personal qualities must a candidate have applying for a job of a manager in a 

fitness club? 

4. What factors will you take into consideration when choosing a job? 

5. Have you ever had an interview? If you have, what was it for? What difficult questions have 

you been asked? How did you feel? What was the result? 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. What sort of people makes the best language learners?  

2. Should everyone learn at least one foreign language?  



 

 10 

3. Why do you think English is an international language?  

4. Why would a company organize English courses for their staff?  

5. What are the tips for avoiding mistakes online?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Have you ever bough something just because of an advert? When?  

2. Are there any adverts which you particularly dislike? Which one(s)? Why?  

3. Is it acceptable to manipulate images in advertising?  

4. How would you choose the advertising agency?  

5. Do you agree advertising should not be aimed at children? Why/why not?  

6.  Can you name a successful business from your country? Why do you think it is so 

successful?  

7. What business would you set up in your native town? Give reasons.  

8. What dilemmas might people face in business? Describe one of them in detail.  

9. Does a difficult childhood help a person to become a successful 

businessman/businesswoman? Justify your answer.  

10. Give a brief description of one of the most successful business person. What is the secret of 

his/her success?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. What is design?  

2. If you had skills, what would you like to design/re-design?  

3. What are the three products you could not live without?  

4. What products do you think designers will develop in the next ten years?  

5. What do you think is the best innovation of the 21
st 

century?  

6. What are current trends in your country? How are they developing? Describe one of them.  

7. Which old-fashioned trends you think should return?  

8. What does the fashion term "tipping point" mean? 

9. How cultures influence on fashion trends? 

10. What are the trends in the music industry? 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Are single-sex schools better than mixed schools? Justify your answer.  

2. Should schools spend more time teaching the skills people need to get a job? Why/Why not?  

3. Should private education exist? Why/why not?  

4. Describe Montessori teaching method. What is your opinion about this style of teaching?  

5. Do you think university should be free for everyone?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. What types of media do you know?  

2. Do you think celebrities have the right to a private life?  

3. Why are we fascinated by the artists themselves when really their work should speak for 

them? Share your opinion.  

4. Which books, songs and films do you think are masterpieces?  

5. What qualities does a journalist need to be a foreign correspondent?  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 



 

 12 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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.  

4. Требования к основной части реферата:  
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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 

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. Объѐм 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. Объѐм 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. Объѐм и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщѐнных 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

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, 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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   

 

Тема 1.1. Историческая память как 

одна из основ коллективной 

идентичности.   

 

Связь понятий «историческая память» и 

«национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию 

содержания понятий «национально-государственной 

идентичности», «коллективной (социальной, 

исторической) памяти» и их трактовок в рамках 

исследователького поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании 

национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных 

государств (Б. Андерсон). Понятие традиции и их 

политическая роль в легитимации национального 

государства (Э. Хобсбаум). Роль войны в структуре 

национальной идентичности (Э. Смит). «Миф 

основания» и национальная идентичность. Битва на 

Косовом поле в сербской национальной памяти. 

Война за независимость США в американской 

национальной памяти.  

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память как 

предмет исторической политики. 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, 

исторической) памяти» в рамках исследовательск ого 

поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» 

М. Хальбвакса. Проект «места памяти Франции» 
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 П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. 

Ассман. Особенности памяти в условиях 

информационного общества (пост-память). 

Концепции современных российских авторов (А.И. 

Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность 

и символический характер. «Исторические символы» 

как социальные образы индивидуального, группового 

или массового поведения, на которые общество 

ориентирует своих членов в аналогичных 

(«типовых»), значимых в данный исторический 

момент ситуациях.    

Функциональная составляющая коллективной памяти 

-  участие в воспроизводстве или конструировании 

 идентичности; решение задачи определения границ 

  сохраняемого (формируемого) сообщества: 

семейного, производственного, религиозного, 

спортивного, либо, в пределе - народа, нации. 

Функционирование коллективной памяти 

представляет собой сложный разнонаправленный 

процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели 

(интерпретационные схемы) исторических явлений и 

процессов задают базу для понимания настоящего.   

 

 

РАЗДЕЛ 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: уровни 

сопряжения 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 

 

Общие предпосылки исторического 

исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения 

о прошлом. Вопрос как исходный пункт 

исторического исследования. Специфика 

исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия 

―исторический факт‖ и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в 

историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических 

предпочтений). Естественнонаучное описание и 

описание в истории. Интерпретация, понимание и 

объяснение в истории. Понятия ―смысл‖ и ―значение‖ 

исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических 

описаний, связанный с неустранимостью оценочных 

понятий из языка историка. Границы применения 

понятия истины / правды к историческим 
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описаниям.   

 Методологические трудности, создающие 

предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих 

интерпретаций истории и обусловливающие отличия 

социальной (исторической) памяти от 

профессионального историописания 

 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической политики 

 

 

Проблема применимости термина  ―фальсификация‖ 

к историческим описаниям. Основные теоретические 

подходы к раскрытию содержания понятий 

―коллективный (исторический) миф‖, 

―мифологизация истории‖, ―фальсификация 

истории‖. Система популяризации исторического 

знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с 

коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) 

памяти. Историческая политика (политика памяти) 

как часть символической политики: теоретические 

подходы к определению понятий.  

Историческая политика и политика памяти. 

Нарративные фигуры политики памяти: победители, 

побежденные, жертвы, преступники. Стратегии 

вытеснения памяти. Ревизионизм в Германии. Спор 

Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: 

стратегии конструирования. Объединение Германии 

в контексте исторической политики. 

 

РАЗДЕЛ 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в области 

истории и истоки проблем 

современной России.  

 

Опыт организации «работы с историей» в Российской 

империи и Советском Союзе. Факторы, 

обусловившие кризис идентичности постсоветского 

(российского) общества в конце 1980-х - 1990-х 

гг. ‖Качество‖ исторической политики Советского 

Союза на завершающем этапе его существования 

(после Второй мировой войны) и ее эффективность. 

Место и роль обращения к истории в рамках 

идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период 

«Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического 

образования и исторического просвещения в 

Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    

 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Информационные, гибридные и мемориальные 
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Российской Федерации 

системы защиты исторической 

памяти. 

 

войны. «Войны памяти» вокруг истории Второй 

мировой войны. Политика исторического 

ревизионизма как одно из направлений воздействия 

на Россию со стороны США и их союзников. 

Нарастание противоречий, связанных с 

невозможностью установления и поддержания 

«общеевропейской культуры памяти» о Второй 

мировой войне. Внешнеполитические инициативы 

России: содержание и значение ежегодной 

Резолюции ООН ―Борьба с героизацией нацизма, 

неонацизма и другими видами практики, которые 

способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости‖. Полемика вокруг резолюции 

Европарламента «О важности европейский памяти 

для будущего Европы». Уничтожение в странах 

Восточной Европы советских (российских) мест 

памяти и объектов культурно-исторического 

наследия.   

Формирование в России государственных и 

негосударственных акторов исторической политики. 

Создание Комиссии при Президенте РФ по 

противодействию попыткам фальсификации истории 

в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и 

результаты ее деятельности. «Историческая 

составляющая» символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев «Россия - 

вперед!», В.В.Путин «Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и 

партнерства?», «Общая ответственность перед 

историей и будущим», и др.). Основная 

содержательная «повестка» Года Российской истории 

(2012), Года памяти и славы (2020). Создание 

в Российской Федерации эффективной системы 

историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование 

угроз безопасности в духовной и информационной 

сфере. 

 

 РАЗДЕЛ 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского царства 

и Российской империи в 

современной России 

 

Содержание общественных дискуссий по ряду 

ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с 

внешнеполитической повесткой, а также подходы 

различных политических сил к их регулированию. 

Осмысление и интерпретация российской истории от 
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Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в 

российской национальной памяти.  Отечественная 

война 1812 года. Юбилеи значимых 

исторических деятелей и событий: 800 лет со дня 

рождения Александра Невского, 350 лет со дня 

Рождения Петра I, 300- летием Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». 

Конструирование новых национальных 

идентичностей. 

 

 

Тема 4.2. Память о революции и 

гражданской войне в современной 

России 

 

Первая мировая в России: восстановление памяти о 

забытой войне. 100-летие Революции и Гражданской 

войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода 

и политических репрессий 1930-х гг.  Память в 

условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом 

других стран. Память о Гражданской войне в США: от 

примирения к новому расколу. Память о Гражданской 

войне в Испании: реванш проигравших. Советский 

нарратив о Гражданской войне. Память проигравших: 

нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. 

Гражданская война в современных учебниках и 

публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне 

в России. Политика «согласия и примирения»: 

результаты и перспективы. Особенности политики 

памяти на постсоветском пространстве:  распад 

единого символического пространства и основания 

«войн памяти».  

 

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 еѐ пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чѐтко 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 определѐнного 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 даѐт 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 
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совокупность приѐмов, действий обучающихся в их определѐнной 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) 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-

государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 

3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых россиян  

выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной идентичности? 

4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают 

процессы? 

5. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  

6. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 

7. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого поколения  

гражданской модели российской идентичности ? 

8. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской молодежи к 

государству? Является ли «государство» фундаментальной политической ценностью для  

ваших сверстников? 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  

2. Система образования как инструмент исторической политики.  

3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 

4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 

5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 

6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 

7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

8. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 

9. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструменты исторической 

политики. 

10. Театр как инструмент исторической политики?  

11. Фалеристика и нумизматика как инструменты исторической политики?  

12. Комиксы и настольные игры как инструменты исторической политики?  

13. Военно-исторические реконструкции как  инструмент исторической политики? 

14. Российский кинематограф как  инструмент исторической политики? 
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

 

1. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 

2. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   

3. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  

4. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  

5. Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 

6. Признание Президентом СССР М.С. Горбачѐвым вины в «Катынском расстреле». 

7. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

8. «Историческая составляющая» символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев «Россия - вперед!», В.В.Путин «Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?», «Общая ответственность 

перед историей и будущим‖, и др.).  

9. Основная содержательная ―повестка‖ Года Российской истории (2012), Года памяти 

и славы (2020). 

10. Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 

11. Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической памяти 

как стратегический национальный приоритет («Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации», 2021).   

12. Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 

13. Создание и функционирование электронных баз данных «Мать народа» и «Подвиг 

народа» МО РФ. Движение «Бессмертный полк». 

14. Всероссийский проект «Без срока давности».  

 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

 

 1. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

2. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра 

I.  

4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  

5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  «раздела» 

Речи Посполитой.  

 6.  Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 

 7. 100-летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг.  
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 8. Образование СССР и политика «коренизации» 1920-х гг.; голода и политических 

репрессий 1930-х гг.   

9. Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  

10. Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.  

11. Гражданская война в современных учебниках и публичном дискурсе. 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая память и историческая 

политика» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 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. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

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 
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обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

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;  
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˗ 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. Объѐм 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. Объѐм 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. Объѐм 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. 



 

 21 

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 обобщѐнных 

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. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

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, 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 еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим  

материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1.Историческая политика и историческая память  

2. Тема лекционного занятия: «Историческая память как одна из основ 

коллективной идентичности.  » 

3. Цели занятия – вводная лекция 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Связь понятий «историческая память» и «национально-

государственная идентичность». Оновные теоретические 

подходы к раскрытию содержания понятий «национально-

государственной идентичности», «коллективной 

(социальной, исторической) памяти» и их трактовок в 

рамках исследователького поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании 

национальных государств (Э. Ренан). Закономерности 

формирования национальных государств (Б. Андерсон). 

Понятие традиции и их политическая роль в легитимации 

национального государства (Э. Хобсбаум). Роль войны в 

структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф 

основания» и национальная идентичность. Битва на Косовом 

поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  

1.  

Лекция-дискуссия 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

В Толковом словаре русского языка указывается восемь значений слова 

«история». Оксфордский словарь английского языка фиксирует девять значений 

этого слова. Однако основное из них восходит к греческому термину, в переводе 

означающему «расследование», «исследование», «узнавание», «установление», 

«расспрашивание».  

Первоначально понятие «история» относилось к любым видам познания 

окружающего мира. Значение этого понятия варьируется от честолюбивого 

«войти в историю» до обыденного «попасть в историю».  
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Современные авторы чаще всего выделяют три значения слова – любой 

процесс развития в природе и обществе; процесс развития человеческого 

общества; наука, изучающая развитие человеческого общества.  

Соотношение двух значений слова «история» – собственно прошлого и 

рассказа о прошлом, зафиксированного в устной и письменной традиции, – 

является центральной методологической проблемой, определяющей природу 

исторической науки . Поскольку реальность богаче, многограннее и мудрее, чем 

любые представления о ней, можно усомниться в истинности древнего 

суждения, согласно которому наука истории выступает наставницей жизни.  

Одно из таких сомнений высказывал крупный российский историк Р.Ю. 

Виппер: «… не история учит понимать и строить жизнь, а жизнь учит толковать 

историю… наши суждения о прошлом, наши исторические мнения 

приходится… пересматривать, подвергать критике и сомнению, заменять одни 

положения другими, иногда обратными. История из наставницы стала ученицей 

жизни».  

Объяснение исторического процесса зависит от понимания 

методологических установок и логики исторического исследования. 

История – это скорее вопрос, чем ответ, поэтому ее и приходится 

постоянно переписывать. Историк обречен на поиск среднего пути между 

рациональностью и иррациональностью реальности. Историк знает, что одни и 

те же причины могут вызывать разные явления, а одинаковые явления могут 

иметь различные причины. История нередко предстает как демоническая сила, 

которая вторгается в нашу жизнь и вовлекает нас помимо воли в трагические 

ситуации.  

Историю понимают как критическое развитие по спирали к более 

высокому уровню бытия, к свободе от необходимости; как триаду тезиса, 

антитезиса и синтеза; как борьбу жизни и смерти; как последовательность 

экспансий и противоречий; как прогрессивное развитие к ноосфере.  

Историческое знание занято поиском единообразия, сходства и 

повторяемости. История может выразить несводимое к индивиду личностное 
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начало, осознав человеческую неповторимость и индивидуальность: «Если 

существует история у твоего народа, ты не случайный каприз судьбы, не 

результат спаривания, женской оплошности или мужской настойчивости; ты 

фокус поколений, что жили до тебя, самим своим существованием обеспечив 

именно твое поколение».  

По мнению Ю. Трифонова, «на каждом человеке лежит отблеск истории. 

Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть 

теплится. Но он существует на всех. История полыхает, как огромный костер, и 

каждый из нас бросает в него хворост».  

История обладает огромной значимостью для людей, составляя их родовое 

наследие, эстафету человеческой сущности. История – это память человечества, 

она хранит и реконструирует все, что ему дорого и ненавистно.  

Историческое знание дает ощущение принадлежности к цивилизованному 

обществу. «Основной инстинкт» историка – это всепобеждающий интерес к 

предмету
1
.  

По мнению Л.Н. Гумилева, в решении этого вопроса вообще «нет 

необходимости, потому что рецепты идут здесь, скорее, во вред, чем на его 

пользу. Совершенно невозможно представить, чтобы два исследователя-

современника, занимаясь одним периодом… изложили предмет одинаково. 

Именно это разнообразие способствует объективному познанию исторического 

процесса». 

В жизни общества попеременно доминируют то аналитические, то 

синтетические процессы. Аналитическому стилю мышления присущ 

рационально-логический характер, синтетическому – эмоционально-

интуитивистский. О периоде таких колебаний есть разные гипотезы. Широта 

интересов историков делает границы истории расплывчатыми, особенно, если 

учитываются при этом достижения иных наук о человеке. С одной стороны, в 

историческую науку проникли математические методы, с другой – ей брошен 

                                                 
1
 Соколова, М. В.  Теория и методология истории. Историческая память : учебное пособие для вузов / М. В. 

Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10089-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513426 (дата обращения: 08.06.2023). 
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вызов постмодернизмом. Однако «расщепленный образ исторической науки… 

соответствует расщепленному состоянию самой истории» человечества.  

У древних греков покровительница истории Клио считалась дочерью 

Мнемосины, богини с красноречивым именем «Воспоминание». Древние греки 

исходили при этом из того, что присущая человеческому роду память лежит в 

основании любой формы осмысления прошлого. Не всякая память является 

исторической. Для исторической памяти необходим элемент дистанции, 

необходим выход за пределы жизненного пространства личности или группы 

людей, к которым она относится. О важности изучения феномена исторической 

памяти говорит, например, тот факт, что проблемы, связанные с ней, 

обсуждались в двадцати различных секциях XIX Международного конгресса 

исторических наук в г. Осло в 2000 году. 

У реальной истории есть немало точек разрыва, точек забвения 

исторической памяти. Далеко не всегда профессиональный историк способен 

соединить разорванное. Иногда он этот разрыв углубляет, вытесняя 

нежелательные воспоминания о недавнем прошлом. В итоге информация 

«вымывается» из коллективной памяти общества. Пытаясь этому противостоять, 

поляки, например, учредили Институт национальной памяти. Председатель 

этого института – единственное должностное лицо в Польше, которое 

подчиняется исключительно парламенту. Для его избрания необходима 60-

процентная поддержка сейма. Профессор Леон Керес был избран на эту 

должность после того, как необходимой поддержки не получили 12 кандидатов
2
. 

Историческая память – устойчивая система представлений о прошлом, 

бытующих в общественном сознании. Ей свойственна не столько рациональная, 

сколько эмоциональная оценка прошлого. Исследование проблем исторической 

памяти осуществляется с разных позиций и на основе разных методологий.  

При изучении исторической памяти возможны своеобразные 

историографические революции, научно вторгающиеся в память народа. Анализ 

                                                 
2
 Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под редакцией А. А. Литовченко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08057-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения: 08.06.2023). 
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исторической памяти предполагает учет взаимоотношений поколений и позиций 

государственной власти, осуществляющей патриотическое воспитание. 

Злоупотребления историей особенно чудовищны при авторитарных и 

деспотических режимах.  

Однако они практикуются и в обществах, допускающих широкую свободу 

мнений, но располагающих «особой системой регламентации, включающей 

скрытые механизмы ограничений и поощрений вполне определенных 

концепций. Борьба за политическое лидерство нередко проявляется как 

соперничество разных версий исторической памяти и разных символов ее 

величия, как спор по поводу того, какими эпизодами истории нация должна 

гордиться». 

Будучи политически актуальной и включенной в систему политического 

сознания, историческая память позволяет делить события на хорошие и плохие, 

ставить оценки по поведению в прошлом. Являясь частью общественного 

сознания, историческая память не столько персонифицирована, сколько 

социальна: ее носителем выступают такие социальные общности, как семья, 

нация, государство. Формирование исторической памяти связано с 

самоорганизацией социальной психики, поэтому она имеет сознательный и 

бессознательный уровни.  

При искажении истории происходит вытеснение фактов из сознательной 

памяти в коллективное бессознательное, что приводит к невротизации общества 

и чревато социальными конфликтами. 

Многомиллионные туристские потоки к памятникам прошлого 

напоминают едва ли не массовый психоз. Общечеловеческий современный 

интерес к прошлому недостаточно объяснить одними техническими факторами 

(как то скорость передвижения) или возросшим массовым уровнем образования. 

Интерес к прошлому в какой-то степени является отражением напряженного 

интереса к будущему
3
.  

                                                 
3
 Тацит, П.  Исторические записки / П. Тацит ; переводчик А. С. Клеванов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 649 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12979-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519282 (дата обращения: 08.06.2023). 
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Полемика вокруг минувших событий может приобретать и 

международные масштабы. Так, представители Ирландии и Исландии при ООН 

выразили протест, когда по решению ЮНЕСКО в 1992 году проводились 

мероприятия в честь 500-летия открытия Америки Колумбом. Свой протест они 

обосновали тем, что викинги в конце X века, а ирландские монахи еще в VII веке 

опередили испанцев. 

В обыденной жизни существуют превратные представления о сущности 

труда историка. Облегченное понимание сути профессиональной деятельности 

историка демонстрируют даже люди, сами оставившие заметный след в истории. 

Так, маршал Жуков, пытаясь опровергнуть упреки, связанные с действием 

главного командования в первые дни Великой Отечественной войны писал: «Нет 

ничего проще, чем, когда уже известны все последствия, возвращаться к началу 

событий и давать различного рода оценки». «Святая простота» исторических 

оценок отличает труды разной степени сложности, но в том случае, когда 

проведенный анализ отвечает критериям профессии, впечатление о простоте 

оценки, безусловно, обманчиво. 

В марксистской науке существовало представление о том, что 

марксистско-ленинская методология – истина, а все прочие – заблуждение. 

Однако между истиной и заблуждением существует иная, более сложная, 

диалектическая, связь. Ф. Бэкон считал истину «дочерью времени». 

Французский поэт-академик П. Валери назвал науку «истиной, помноженной на 

сомнение». Претензии на объективность и абсолютную истину всегда были 

блефом, ибо объективность если и достигается, то только субъективными 

усилиями.  

На излете советской власти академик И.Д. Ковальченко сетовал на то, что 

в исторических исследованиях мало учитываются два важных обстоятельства. 

Во-первых, то, что в научном знании истина и заблуждение сочетаются 

органично, что и порождает внутренние противоречия, споры и разногласия 

независимо от теоретико-методологических позиций историков. Во-вторых, 

«относительный характер получаемых в исследовательской практике знаний 
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исключает право, кого бы то ни было претендовать на конечную истинность 

этих знаний и окончательную завершенность изучаемых явлений и процессов. 

Наука тем и хороша, что в ней никому не дано сказать последнее слово». 

Истина часто является предметом насмешек до того, как ее признают. 

Формулируя знаменитый принцип дополнительности, физик Н. Бор 

подчеркивал, что противоположности не исключают, а дополняют друг друга, 

что всестороннее освещение предмета требует учета различных точек зрения, 

препятствующего однозначному описанию.  

По мнению М. Вебера, «воодушевленное заблуждение часто оказывается 

для науки плодотворнее, чем бездушный педантизм». Путь науки – это путь 

непрерывного опровержения ее положений. Теория представляется научной 

постольку, поскольку она может быть опровергнута. Теория, претендующая на 

объяснение всего, неспособна объяснить ничего. Как и любая человеческая 

деятельность, наука строится на фундаменте собственных ошибок. Сияющие 

истины науки – не более чем видимая часть айсберга, состоящего в основном из 

разного рода ошибок. 

Но  широта исторической эрудиции не может быть беспредельной – она 

порождает проблему избыточной информации, волновавшую историков еще 

тысячу лет назад. Так, византийский император и писатель X века Константин 

VII Багрянородный, дед великой княгини Анны, жены крестителя Руси 

Владимира, считал, что «материал истории дорос до пределов необъятных и 

неодолимых». А один из самых образованных людей николаевского времени, 

друг и почитатель Гете, граф Уваров, предрекал такое время, когда «очертания 

каждой науки… перейдут пределы ума, и… тогда историки, подавленные 

бременем предварительных разысканий и грудою вспомогательных средств, 

скорее будут останавливаемы, нежели поддерживаемы в своих трудах 

необъятной громадой произведений книгопечатания.  

Сомнительно, чтобы подобное состояние вещей послужило углублению 

точности наших знаний вообще и точности исторической в особенности». 

Действительно, естественным следствием бесконечного накопления конкретно-
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исторических знаний является усиление их «сопротивления» попыткам 

исследователей свести эти знания в некую систему.  

Вероятно, из теоретического источниковедения со временем вычленится 

дисциплина «гуманитарный сопромат». Пока приходится лишь учитывать то, 

что избыток информации стал новой формой загрязнения среды, окружающей 

человека, и привел, в частности, к росту исторического невежества политиков, о 

чем с горечью писал испанский философ: «… современные руководители 

европейской политики знают историю гораздо хуже, чем их предшественники в 

XVIII и даже XVII столетиях… уже в XIX в. историческая культура начала 

убывать…». 

Теоретические проблемы исторической науки в отечественной 

историографии разработаны слабо не только потому, что длительное время 

этому мешала монополия исторического материализма на историческую истину, 

но и потому, что занятия теорией требуют определенного балансирования на 

грани профессии. Теоретическая беспечность историков имеет массу 

нежелательных социальных последствий: «Активность теоретической и 

исторической мысли есть просто одна из естественных форм интеллектуального 

существования развитого общества, свидетельствующая о его полноценности, о 

наличии в нем жизненных сил». Только соединяя теоретический и исторический 

взгляд, можно объяснить, что такое история, понять, каким образом она 

превращает утраченные ценности жизни в вечные ценности человеческой 

культуры.  

Историку необходимо собственное суждение о природе своей профессии: 

если он не размышляет над особенностями и методами своего ремесла, то 

возникает ощущение некоей профессиональной неполноценности. Это тем более 

важно, что, по сути, историк – это общественный человек, изучающий 

общественного человека. Описывая картины жизни, историк прокладывает путь 

общественному самопознанию человека и самосознанию общества: понять 

самих себя можно лишь в исторической ретроспективе, в сопоставлении с 

людьми иных эпох и цивилизаций. 
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Российская историческая наука длительное время была одержима 

абсолютизацией методологических конструкций, своеобразным академическим 

тоталитаризмом. Искажающий след в ней оставил классовый подход, 

отождествление историографии с идеологией, противопоставление 

коммунистической партийности объективности, недооценка всех факторов 

развития человечества, кроме социально-экономических.  

Сложные, противоречивые, явления, события, личности пытались 

измерить с помощью стереотипов «друг – враг», «передовой – реакционный». 

Чуть ли не все мыслители-идеалисты от Чаадаева до Ганди были названы 

реакционерами; отрицательно оценивались такие явления, как плюрализм и 

пацифизм, парламентаризм и социал-демократия, конвергенция и многое другое. 

Анализ историографических и исторических текстов показывает, что их 

авторы выступают в разных ролях. Историк может исполнить роль адвоката, 

прокурора или судьи. Он может быть бесстрастным летописцем и наглым 

репортером, жаждущим сенсации. Обвиняя или оправдывая целые эпохи, 

историк разрывает хронографический свиток на части. Историк может быть и 

льстецом, и фальсификатором, однако всего предпочтительнее роль 

вопрошающего собеседника, только тогда изучение истории становится 

диалогом. 

Философы истории утверждали, что история имеет конечную высшую 

цель. В качестве таковой назывались «гуманность» (Гердер), «правовой порядок 

и вечный мир» (Кант), «идеальное государство» (Фихте), «самосознание 

абсолютного духа» (Гегель), «осуществление человеческой сущности» 

(Фейербах), создание «научно-промышленного общества» (Кант) и др. 

Современные идеи глобализации, в сущности, возрождают представления об 

однолинейном и непрерывно развивающемся по восходящей прямой 

историческом процессе. Даже в линейном варианте историческая реальность 

предстает очень сложной для познания и определяет некоторые его 

особенности
4
.  

                                                 
4
 Соколова, М. В.  Теория и методология истории. Историческая память : учебное пособие для вузов / М. В. 

Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 113 с. — (Высшее образование). — 
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Историческая наука не может подтвердить свои выводы 

экспериментально. Но и биолог, исследующий процесс возникновения видов, не 

может воспроизвести его в натурном эксперименте. В аналогичном положении 

находится и геолог, изучающий образование горных цепей. Натурные 

эксперименты не могут проводить астрофизики, да и физика микромира не 

располагает данными непосредственного наблюдения за поведением 

элементарных частиц.  

Неповторимость и индивидуальность событий не составляют 

исключительной специфики истории. «Это только издали, да и то людям не 

очень наблюдательным, кажется, будто одинаковое ―лицо‖ имеют все 

наводнения, землетрясения, циклоны и другие природные явления, что 

одинаковы все падающие звезды и все светляки, что все коровы отштампованы 

природой одним штампом и с минимальными допусками. На самом же деле в 

науках о земле и в биологии, в астрономии и ядерной физике, в электротехнике и 

коллоидной химии исследователь сталкивается с не меньшим разнообразием и 

неповторимостью отдельных явлений, чем в истории…». 

Проблема общего и особенного давно поставлена теорией, но с 

практической точки зрения она является вечно новой проблемой. А поскольку 

человеческая деятельность отличается целенаправленностью и целеполаганием, 

в исторической науке к двум классическим вопросам естествознания «почему?» 

и «как?» добавляется третий – с «какой целью?» («для чего?»). 

Особенностью исторической теории является ее большая по сравнению с 

другими теориями гипотетичность. Факт в исторической науке, обладая 

самостоятельностью, может поставить под сомнение всю теорию или отдельные 

ее положения. По поводу относительности исторических воззрений существует 

немало легенд. Одна из них рассказывает о том, как английский мореплаватель и 

писатель Ралей Уолтер, будучи заключенным в Тауэр, работал над своей 

«Всемирной историей». Внезапно под его окном началась ссора.  

                                                                                                                                                                    
ISBN 978-5-534-10089-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513426 (дата обращения: 08.06.2023). 
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Посмотрев на повздоривших людей и поняв причины ссоры, он продолжил 

свою работу, а наутро узнал, что один из его друзей, принимавших участие в 

ссоре, расходится с ним в ее оценке. Задумавшись над тем, как трудно 

установить истинный ход отдаленных событий, если не можешь точно описать 

увиденное, он бросил рукопись в огонь. 

Уникальность исторической науки состоит в своеобразной 

преемственности исследователей. Если в других науках ученый может быть 

единственным автором открытия, то в истории это невозможно: «…каким бы ни 

было уникальным открытие историка, он всегда имеет соавторов – тех 

известных, а чаще неизвестных составителей летописей, архивных документов, 

других материалов, послуживших в качестве исторических источников 

открытия. Даже археолог, открывший курганный могильник, - соавтор тех 

безвестных для него и науки людей, которые сделали насыпь, соорудили внутри 

нее склеп… ―соавторство‖ историков – это объективное свойство самого 

исторического познания». 

Один из путей развития исторической науки – совершенствование 

внеисточникового знания. Внеисточниковое знание не содержится 

непосредственно в исторических источниках, это призма, через которую историк 

смотрит на исторические источники и информацию, в них заключенную. 

Внеисточниковое знание направляет мышление историков при интерпретации 

источников. Оно предполагает умение ставить новые вопросы. Это умение 

зависит от методологической подготовки историка, оно позволяет открывать в 

прошлом новые, неизвестные ранее ракурсы и пласты. 

Термин «методология» происходит от греческого слова «методос», что 

означает «путь исследования», «способ познания». И. Кант, введший в 

философию термин «методология» (до него употребляли только слово «метод»), 

отождествлял ее с логикой. В научной литературе XIX века три близких по 

смыслу термина – методология, метод, методика – употреблялись как синонимы.  

В древнегреческой философии, откуда они перешли во все европейские 

языки, слово «метод» означало «путь знания», «учение»; слово «методология» 
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имело значение «учение о методе» или «теория методов»; «Методикой» 

именовалось не дошедшее до нас произведение Аристотеля. Слово «методика» 

употреблялось либо как синоним метода, либо в смысле техники исследования 

(что и стало общепринятым). Важно уяснить, что методология – это не особая 

наука, а система отдельных теоретических положений, используемых 

историками как руководящие принципы их работы
5
.  

При таком понимании, метод исследования становится определенным 

выводом из методологии. Методология – это своеобразное самосознание 

исторической науки, она является интегральной областью знания и 

непосредственно контактирует с частно-научными дисциплинами. Особенно это 

относится к историографии. Историография и методология истории изучают 

один предмет – историческую науку: историография – конкретно-исторически, 

методология – теоретически. Можно сказать, что методология – это путь 

познания историографии. По определению современных авторов, методология 

исторической науки – это «теория научно-познавательной деятельности, 

направленная на разработку, анализ и критику методов научного исследования.  

Методология определяет характер постановки научных проблем, выбор 

адекватных путей и принципов их решения, разработку и критическую оценку 

методов исследования» . 

Ассоциация исследователей российского общества XX века, проведя в 

2002 году конференцию по теме «Модели научного познания», выделила 

несколько основных методологических проблем: 

- историк и общество (историк и массовое сознание); 

- историк и смежные дисциплины; 

- историк и политика; 

- методологический инструментарий историка как лингвистическая 

проблема; 

                                                 
5
 Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под редакцией А. А. Литовченко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08057-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения: 08.06.2023). 
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- взаимодействие западноевропейского и российского историографических 

сообществ. 

Методология определяет границы научности, задает пространство 

исторического познания, оптимальное для разных жанров. В таком качестве 

методология истории выделилась в специальную историческую дисциплину на 

рубеже XIX и XX веков. Граница, отделяющая методологические вопросы 

исторической науки от конкретно-исследовательских, относительна, подвижна, 

но она существует, и этот факт трудно игнорировать. После основания в 1960 

году журнала «History and Theory» и особенно после успеха этого журнала 

методология истории отстояла свое право на самостоятельное существование, 

хотя при этом возрос риск ее отрыва от массы исследований, касающихся узких 

и конкретных проблем. Число «профессиональных методологов» и поныне 

невелико. Их достижения практически неизвестны массе историков
6
.  

К примеру, мало кто знает, что выдающийся методолог польский 

профессор Е. Топольский ввел деление методологии исторической науки на 

прагматическую, непрагматическую и объективную. Прагматическая занимается 

методами изучения прошлого, непрагматическая – анализом результатов этого 

изучения, а объективная осмысливает предмет исторического исследования в 

контексте потребностей последнего. Первые два вида носят не столько 

практический, сколько аналитический характер. 

Многие авторы различают методологию в широком и узком смысле слова. 

В широком смысле методология обозначает совокупность общих установок и 

философских принципов. В узком смысле слова методология представляет собой 

специальную дисциплину, задача которой – теоретическое исследование, 

реконструкция, оправдание и обоснование методов деятельности историка.  

Историческая наука страдает не столько от отсутствия широкого, 

философско-исторического подхода, сколько от недостатка методологических и 

логических исследований проблем реальной истории. Специалисты различают 

                                                 
6
 Тацит, П.  Исторические записки / П. Тацит ; переводчик А. С. Клеванов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 649 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12979-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519282 (дата обращения: 08.06.2023). 
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два варианта понимания предмета методологии истории, и ее задач: как 

специальную теорию методов исторического анализа и как теоретическое 

отражение практики исторического исследования, его потребностей. Первый 

вариант, как описание, разработка и классификация методов анализа 

исторического материала, преобладает в методологических работах. 

Иначе говоря, методология истории не сводится к воспроизведению 

общефилософских понятий в сфере исторической науки, хотя без некоторых 

философских обоснований или отсылок к авторитетам все же не обойтись. При 

этом суть методологии истории заключается в поисках адекватного подхода к 

исследованию конкретного исторического материала. Так как этот материал 

является многообразным и даже необъятным, основная задача методологии 

истории состоит в том, чтобы найти критерии его отбора, осмысления и 

структурирования.  

Богатство конкретности в развитии общества усложняет задачу 

исследователя, толкает его на описание неповторимых ситуаций, процессов и 

явлений прошлого. «Методология истории призвана находить и различать в 

историческом материале общее, особенное и единичное».  

Историю можно назвать наукой об особенном в историческом процессе – 

историк вскрывает все то особенное, что имело место в развитии страны, 

государства, народа. Изучая природу, принципы и методы исторического 

познания, методология истории акцентирует основные понятия исторической 

науки, составляющие в своей совокупности ее методологический аппарат. 

Изучая формы и способы научной деятельности историка, методология помогает 

ему формулировать идеи, концепции и гипотезы, которые он выдвигает, 

объясняя исторические явления. Особенно в этой работе важно следовать 

принципу историзма. Если историк рассматривает прошлое с позиции 

сегодняшнего дня, то возникает вопрос: насколько важным для людей прошлого 

было то, что историк считает важным сегодня? 

Методологию истории нельзя представлять как некий набор абстрактных 

схем и логических конструкций, существующих над историческим 
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исследованием или вне его. Разработка методологических вопросов истории не 

может быть монополией профессиональных теоретиков, хотя в далеком 

будущем, возможно, теоретическая история будет существовать так же 

полноправно, как теоретическая физика. Впрочем, практика исторического 

исследования в такой степени отличается от экспериментальной физики, что 

каждый вдумчивый историк не может не стремиться к теоретическому 

осмыслению и обобщению того конкретного материала, с которым он 

сталкивается. Прежде всего, потому, что проблемы, объединяемые общим 

понятием «методология истории» и включающие в себя проблемы 

периодизации, места и роли задач исторической науки, понятийного аппарата, 

могут быть разрешены лишь на основе единства теории и практики. 

Методы познания, исследовательские приемы анализа и обобщения 

исторического материала, накопленные поколениями историков, постепенно 

превращаются в систему методов поиска научной истины. Существует 

тривиальное и весьма распространенное представление о том, что истина якобы 

лежит посередине между двумя противоположными мнениями.  

В правильности такого предположения когда-то усомнился И.В. Гѐте, 

заметив, что посередине лежит не истина, а проблема. Трудности поиска истины 

в историческом исследовании парадоксальным образом подметил британский 

историк Т. Маколей: «Исторический труд, где все отдельные факты истинны, в 

целом может быть ложным». Поскольку историческое, как и любое иное 

научное, познание – бесконечный процесс, истина, скорее, возникает на 

определенных его этапах и не может считаться каким-то финишем познания
7
. 

Совершенствование методологии истории означает преодоление 

традиционности, штампа, шаблона, научной отсталости. При шаблонном 

мышлении логика управляет разумом, при нешаблонном – обслуживает его, 

помогая находить эвристические решения. Традиционность чаще всего 

подразумевает эрудицию, ученость и аккуратность.  

                                                 
7
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Методологическую невинность считали пороком уже в конце XIX века.  

Европейская цивилизация выработала разные формы теоретического отношения 

к истории – теологию истории, философию истории и научную историографию. 

Наиболее значительно поля исследований пересечены у философии истории и 

теории истории. Философы истории немало сделали для выяснения сущности, 

содержания и смысла истории. 

Отстаивая свое преимущественное (а иногда и монопольное) право на 

анализ этих проблем, философы утверждают, что «для историка прошлое 

существует как некоторая вне его находящаяся данность. Для философа прошлое 

существует лишь в связи с настоящим, заключающим в себе новые возможности 

и тенденции, еще не реализованные в истории… Если историк смотрит на 

историю глазами тех, о ком пишет, то философский взгляд на нее – это… взгляд 

современного человека, стремящегося увидеть в истории свое собственное 

отражение». Сомнительность подобных утверждений очевидна хотя бы потому, 

что любой историк все-таки смотрит своими глазами и из того времени, в 

котором живет. Тем не менее, мы не в праве отказывать философам в попытках 

размежевания сфер собственно философского и историко-теоретического 

изыскания, хотя при этом историков не следовало бы лишать права 

самостоятельных поисков, утверждая, что только философы обнаруживают 

единое и целое там, где историки видят лишь разрывы и расхождения. Иначе 

можно договориться и до такой нелепости, будто «философы намного ближе к 

исторической реальности, чем самые дотошные и скрупулезные, но эмпирически 

мыслящие историки». В речи, посвященной памяти И. Канта, академик В.И. 

Вернадский подчеркнул, что именно историк «переносит в прошлое вопросы, 

волнующие современность». 

 

1Историческая политика и историческая память  

2. Тема лекционного занятия: «Функциональная составляющая коллективной 

памяти. Историческая память как предмет исторической политики.» 

3. Цели занятия – знакомство с периодом 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Содержание трактовок «коллективной (социальной, 

исторической) памяти» в рамках исследовательск ого поля 

 memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. 

Хальбвакса. Проект «места памяти Франции» П.Нора. 

Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного общества 

(пост-память). Концепции современных российских авторов 

(А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность 

и символический характер. «Исторические символы» как 

социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентирует 

своих членов в аналогичных («типовых»), значимых в 

данный исторический момент ситуациях.    

 Функциональная составляющая коллективной памяти 

-  участие в воспроизводстве или конструировании 

 идентичности; решение задачи определения границ 

  сохраняемого (формируемого) сообщества: семейного, 

производственного, религиозного, спортивного, либо, в 

пределе - народа, нации. Функционирование коллективной 

памяти представляет собой сложный разнонаправленный 

процесс: события настоящего влияют на переосмысление 

прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные 

схемы) исторических явлений и процессов задают базу для 

понимания настоящего.   

Лекция-дискуссия 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Становление представлений о предмете исторической науки происходило 

постепенно. Культурно-исторические барьеры между различными эпохами в 

реальной жизни не были такими уж непреодолимыми, как это иногда кажется на 

расстоянии. Всегда полезно отказаться от своеобразной позиции «радостного 

невежества» и «хронологического снобизма», предполагающего, что только 

современный (т.е. последний) взгляд на любой предмет обладает правом на 

историческую истину.  

Интерес человечества к собственной истории возник задолго до появления 

письменности. Исторические представления отразились в эпосе, мифах, 

преданиях и былинах. Появление государственных форм власти усилило 

потребность в исторических знаниях, а изобретение письменности открыло 

возможность для их постепенного накопления. Очень велико было влияние на 
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исторические представления со стороны религиозно-философских учений 

«осевого времени»
8
.  

Исторические концепции даже в самом примитивном виде были связаны с 

попыткой человека преодолеть свою смертность, «расширить» индивидуальную 

память до социальных и исторических масштабов. Конечность человека 

преодолевалась благодаря формальной бесконечности рода, нации, цивилизации. 

В государствах Древнего Востока возникли различные системы 

летоисчисления, зародилось летописание, появились такие формы исторических 

сочинений, как биография и автобиография. Наиболее авторитетным 

компонентом Ветхого завета стало Пятикнижие. В нем представлена 

легендарная история израильтян и их мифических предков – от сотворения мира 

до исхода из Египта и прихода к границам Палестины.  

В основе Пятикнижия лежат предания, а в них отражено знание о 

Вселенной, о коллективном опыте общества, что давало человеку ориентиры в 

окружающем его мире. 

Евангелия претендовали на то, чтобы быть биографиями. Из них мы 

получаем сведения о рождении Христа и его жизни, друзьях, о том, как он 

питался, одевался, как умер и был похоронен. Мы узнаем, что Иисус мог 

чувствовать, плакать, испытывать страх смерти, что он был подвержен 

вспышкам гнева и многое другое, характерное для произведений 

биографического жанра. 

В античном мире понятие «история» первоначально применялось к 

описанию космоса, происхождения и сущности Вселенной, а также редких, 

далеких и загадочных явлений, таких как магнетизм или затмения. Космос 

воспринимался непосредственно и визуально. Превалирование в познании 

визуального восприятия отображалось целой группой понятий, имеющих 

составляющую istor, что буквально означает «свидетель». Подобно восходу и 

закату солнца, смене зимы и лета, история представлялась непрерывным 

                                                 
8
 Соколова, М. В.  Теория и методология истории. Историческая память : учебное пособие для вузов / М. В. 

Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10089-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513426 (дата обращения: 08.06.2023). 
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круговоротом, вечным возвращением, подчиненным одним и тем же 

неизменным силам
9
. 

Термин «историк» (historicos) появился у поздних греческих писателей – 

Диодора Сицилийского, Плутарха и др. Первых же греческих писателей-

историков, предшественников Геродота, называли словом «логограф», что 

означало «прозаик». Первоначально логографами именовали составителей 

судебных речей, затем тех, кто, используя в качестве источников эпические 

поэмы, мифы и предания, излагал происхождение отдельных местностей, 

городов, храмов и называл свою деятельность историей.  

Произведения логографов дошли до нас во фрагментах, в виде ссылок и 

цитат у более поздних авторов. В отличие от логографов, дававших обычно 

разрозненные описания отдельных местностей и племен, Геродот располагал 

материал вокруг единой темы, относящейся к недавнему прошлому. Тема эта – 

борьба между Западом и Востоком, которая привела к греко-персидским войнам. 

Исторический метод Геродота в наиболее достоверной части его труда, как 

известно, сводился к опросу очевидцев событий, его интересовавших, т.е. к 

своего рода «расследованию» того, как все «на самом деле было». Иначе, 

история для Геродота – это эмпирическое исследование прошлого, установление 

подлинных фактов и событий. «История» отождествлялась с методом работы 

историка, т.е. со способом узнавания
10

.  

Прославляя афинян, Геродот не испытывал враждебности к персам: 

«Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие 

события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления 

достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в 

особенности же то, почему они вели войны друг с другом…». Геродот выделял в 

истории народов три стадии – успеха, высокомерия и падения. 

                                                 
9
 Тацит, П.  Исторические записки / П. Тацит ; переводчик А. С. Клеванов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 649 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12979-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519282 (дата обращения: 08.06.2023). 
10

 Тацит, П.  Исторические записки / П. Тацит ; переводчик А. С. Клеванов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 649 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12979-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519282 (дата обращения: 08.06.2023). 
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Фукидид, запечатлевший историю Пелопоннесской войны, более 

критично, чем Геродот, подошел к данным источников, больше внимания уделил 

выявлению связей между событиями. Стремясь к достоверности, он поставил 

проблему истины в историческом знании. Фукидид взял от софистов 

скептическое отношение к религиозно-мифологическому миросозерцанию и 

критический подход ко всевозможным традициям и авторитетам.  

Критическая направленность его мысли сочетается с ясностью и 

трезвостью суждений в политических вопросах, с интересом к мотивам 

человеческого поведения. Поскольку предметом изложения у Фукидида является 

современная история, он выдвигает новое требование к историческому 

повествованию – максимальной точности и критической проверки каждого 

факта: «… я не считал достойным писать все, что узнавал от первого 

встречного… но записывал то, что было при мне самом или о чем я узнавал от 

других, посильно точно исследовав каждую подробность…». Не случайно 

Фукидида иногда называют основоположником исторической критики
11

.  

В отличие от Геродота и логографов Фукидид исключает из своего труда 

все мифическое, не верит преданиям и легендам. С его точки зрения, стремление 

сильного господствовать над слабым – это закон исторического развития, 

поэтому борьба партий или война является нормальным состоянием социума. 

Фукидид существенно продвинулся в объяснении причин исторических 

событий. Он отрицал фатальность исторического процесса, верил в возможность 

человека воздействовать на ход истории, понимал единство человека и 

общества. 

Как и многие греческие авторы, философ Платон полагал, что силы, 

управляющие историей, - это космические силы. Подобно Гесиоду, на которого, 

вероятно, повлияли восточные мыслители, Платон развил учение о тенденциях 

исторического развития в пессимистическом духе. Он выдвинул закон 

                                                 
11

 Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под редакцией А. А. Литовченко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08057-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения: 08.06.2023). 
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исторического развития, согласно которому всякое изменение в обществе ведет 

к его распаду или вырождению.  

Закон вырождения предполагал не только политическое, но и моральное 

вырождение. Искусство политической власти, по Платону, подобно 

пастушескому искусству, т.е. является искусством управления и усмирения 

человеческого стада. С этой точки зрения, исторические знания должны были 

выполнить рациональную роль, их можно было бы использовать для 

исследования изменчивого мира. 

Долгое время античные авторы употребляли слово «история» лишь во 

множественном числе. Только в сочинениях Полибия складывается новый тип 

всеобщей истории. Полибий был сыном стратега Ахейского союза и сам занимал 

высокую выборную должность. Будучи дипломатом, побывал в Египте, попал в 

плен к римлянам, явился очевидцем таких событий, как разрушение Карфагена и 

Коринфа. В Риме Полибий стал историком, описавшим сложные пути 

взаимодействия средиземноморских культур.  

Создавая свой канон написания исторического произведения, Полибий 

выдвигает требование всеобщности: история должна охватывать события, 

одновременно происходящие как на Западе, так и на Востоке, причем изложение 

должно быть синхронным. Полибий считает, что большинство историков 

злоупотребляют драматическими эффектами и риторическими приемами, в то 

время как история не должна носить развлекательный характер. События 

истории, по его мнению, соединены между собой некой внутренней связью и 

обусловливают друг друга. 

Полибий видел в истории вечное возвращение в определенном порядке к 

одним и тем же политическим формам, что соответствовало и порядку природы. 

Излагая историю ряда стран средиземноморского региона, он был уверен, что 

написание истории по частям не даст возможности «уразуметь целое», нужно 

«сцеплять и сопоставлять» эти части в единую целостность. Ему был присущ 

интерес к теории и методике исторического исследования. Несмотря на 

огромную популярность «Всеобщей истории» Полибия у римских авторов, его 
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идеи о задачах научного изыскания полностью оценили лишь европейские 

историки нового времени
12

. 

Пытаясь найти критерий проверки исторического знания, Полибий 

сравнивает историю и медицину. Прагматическая история, на его взгляд, должна 

строиться на трех возможных методах: на изучении имеющихся исторических 

трудов; на знакомстве с достопримечательностями тех местностей, городов и 

стран, которые попали в поле зрения историков; на непосредственном знании 

политических дел. Полибий сознает, что большинство историков (он называет 

их «книжниками» или «буквоедами», работающими только в библиотеках) 

отдают предпочтение первому из перечисленных им методов, вместо того чтобы 

сочетать все методы. Работа только на основании выписок из чужих сочинений 

является, по его мнению, порочным способом, ибо не позволяет проверить 

сведения предшественников.  

Историки-книжники подобны врачам, не имеющим практических знаний. 

Наилучшим способом проверки полученных сведений Полибий считает 

обращение историка к собственному опыту или сопереживание. Практический 

опыт позволяет избежать ошибок при написании исторических работ. 

Невежеству никогда не будет конца, если историки не будут иметь навыка в 

политических делах. Компетентность и мастерство писателя-историка Полибий 

связывает с образом его жизни. 

История в понимании античных греков была главным образом 

политической – историей государства, историей военных и государственных 

деятелей. Но в ней (особенно у Фукидида и Аристотеля) был отчетливо выражен 

и философский элемент: размышления о ходе человеческих дел, о направлении и 

смысле исторических событий – то, что впоследствии будет названо 

«философией истории». Идея развития, сформулированная Аристотелем, давала 

сущностное представление об истории, заметно отличавшееся от тогдашних 

обыденных взглядов на нее. 
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В отличие от Фукидида и Полибия римские историки ставили целью не 

столько исследование причинно-следственных связей событий, сколько решение 

литературной задачи в исторических описаниях: «Создам ли я нечто, стоящее 

труда, если опишу деяния римского народа… твердо не знаю, затея эта и не 

нова, и даже избита, ведь являются все новые писатели, которые уверены, что 

либо в изложении событий подойдут ближе к истине, либо превзойдут 

неискусную древность в умении писать…». По мнению британского историка Р. 

Дж. Коллингвуда, автор приведенных строк, Тит Ливий, «и Тацит стоят рядом 

друг с другом как два великих памятника бесплодия римской исторической 

мысли». Метод Ливия он считает примитивным, рассказ его – мифическим. 

Отметив, что Тацит использовал новый, психолого-дидактический, подход к 

истории, Коллингвуд оценивает его негативно, поскольку тем самым были 

снижены стандарты исторической добросовестности. Представляется, что 

стандарты данной критики весьма завышены, если не забывать условий и 

обстоятельств времени
13

.  

В сущности, Тацит предвосхитил будущий позитивистский взгляд на 

историю, полагая, что писать ее надо, не поддаваясь ни любви, ни ненависти, без 

гнева и пристрастия – «sine irae et odio». Свою историю он писал по следам 

событий, размышляя над которыми, понимал, что причины крушения 

институтов римского полиса, ставшего империей, столь глубоки, что их не 

свести к злодеяниям и коварству отдельных исторических деятелей, в руки 

которых попадали судьбы людей. «Отказ от ненависти не означает равнодушия. 

Недавние события Тацит изображает, не жалея красок, не скупясь на 

осуждающие и клеймящие слова, не обеляя преступления и преступников… 

История преемственна именно потому, что она необратима!» . Тацит подошел к 

истории как исторический мыслитель. С его времени в античной историографии 

преобладает морализаторская тенденция, о чем свидетельствуют сочинения 

Светония и Плутарха, долго служившие образцом биографического жанра. 

                                                 
13
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В 166 году Лукиан из Самосаты написал трактат «Как писать историю». С 

этого времени берет начало традиция (сохранившаяся до сих пор), по которой 

философы, не написавшие ни одного исторического труда, берутся поучать 

историков в их ремесле. Лукиан сожалеет о том, что историки нередко 

отступают от истины, испытывая страх перед властителями или надеясь на 

вознаграждение с их стороны. Он считает, что историк искажает прошлое, если 

испытывает расположение или неприязнь к тем, о ком он пишет. Лукиан 

советует историку считаться не с его современниками, а с теми, кто 

впоследствии будет читать его историю. Для убедительности он приводит 

пример с инженером Состратом, построившим в Александрии в III веке до н.э. 

знаменитый маяк высотой в 170 метров, с системой вогнутых зеркал, 

позволявших видеть свет маяка на расстоянии 50 – 60 километров. Закончив 

постройку, Сострат написал на цоколе маяка свое имя и обращение к мореходам, 

а затем, чтобы удовлетворить честолюбие правящего монарха, покрыл надпись 

известью и уже на ней вывел хвалебное посвящение Птолемею
14

.  

Впоследствии известь обвалилась и обнаружилась правда об истинном 

строителе. Вот и историю, полагает Лукиан, надо писать подобным же образом. 

Историк, словно зеркало, должен отражать события такими, какими они были, 

без искажений. Лукиан мечтал о бесстрашном и неподкупном историке, 

независимом и справедливом, воздающем всем по заслугам. 

В целом античная историография отличалась гуманистичностью: «…это 

было повествование о человеческой истории, истории человеческих деяний, 

целей, успехов и неудач… любое историческое событие – прямой результат 

человеческой воли… кто-то всегда ответственен за него…». Античные историки 

искали причины исторических событий в деятельности людей.  

История была для них своеобразным упражнением в политической 

иронии, формой размышления о том, как действия человека приводят к 

результатам, противоположным намерениям. В тех случаях, когда античным 

                                                 
14

 Тацит, П.  Исторические записки / П. Тацит ; переводчик А. С. Клеванов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 649 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12979-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519282 (дата обращения: 08.06.2023). 



 

 49 

авторам не удавалось выявить причинно-следственные связи между отдельными 

фактами и понять их смысл, они ограничивались ссылками на судьбу и волю 

богов. Причины удач или неудач политических деятелей нередко объяснялись 

магической фразой: богам было угодно. 

Средневековые авторы унаследовали от античных пристрастий к 

морализированию, усиленной библейской традицией. Ощущение истории в 

массовом сознании средневековья было более значительным, чем в древности, 

ведь главными книгами этой эпохи были повествования Ветхого и Нового 

завета. Сотворение мира, рождение Христа, его смерть и вознесение 

воспринимались как вехи истории, поэтому и содержание истории становилось 

понятным. В отличие от циклических представлений античности, средневековая 

мысль утверждала определенный прогресс человеческого рода
15

. 

Особенно большое влияние на историческую мысль средневековой эпохи 

оказали творения Августина Блаженного (354 – 430 гг.). Он родился в г. Тагасте 

(территория современного Алжира) в семье небогатого римского чиновника. 

Обучаясь в школе риторики в Карфагене, познакомился с трактатами Цицерона, 

увлекался философией манихейства, но преодолел еретические сомнения. Более 

30 лет служил епископом г. Гиппона. В знаменитой «Исповеди» размышлял об 

отношении между вспоминаемым прошлым, наблюдаемым настоящим и 

ожидаемым будущим. Сохранилось почти 400 проповедей Августина, 

множество писем и около 100 работ. Но самым влиятельным его сочинением 

стал труд «О граде Божием», где была выдвинута оригинальная концепция 

исторического движения человечества. Августин рассмотрел в истории 

человечества единый и закономерный процесс, встроенный в эволюцию мира в 

целом. История земного человечества, согласно Августину, проходит между 

двумя событиями: грехопадением Адама и Страшным судом.  

Смысл истории в концепции Августина заключается в изменении природы 

человека, избавлении человечества от зла и обретении им свободы и бессмертия. 
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Эти сущностные изменения в жизни человечества должны произойти после 

второго пришествия Христа. История, по Августину, это постоянная борьба 

сообщества праведников, составляющих Град Божий, и грешников-себялюбцев, 

образующих Град Земной. В земной жизни оба града существуют вместе, и 

праведники смешаны с грешниками
16

. 

Человеческая и божественная истории при всей противоположности 

неразделимы. История, в понимании Августина, едина и подобна летящей 

стреле. В ней есть начало и конец, а значит, и смысл, состоящий в 

христианизации всего человечества. Наметив философскую триаду: бог – мир – 

человек, Августин очертил границы духовного пространства на целое 

тысячелетие. Вопрос о предназначении человека приобретал философское 

измерение, определявшее интеллектуальную культуру средних веков. Согласно 

Августину, вечен только бог, история – продукт его творения. В мире все 

преходяще, между историей и природой нет аналогии
17

. 

Внедрение христианских идей оказало троякое воздействие на понимание 

истории: во-первых, исторический процесс стал рассматриваться как реализация 

не человеческих, а божественных целей: античная гуманистичность была 

утрачена; во-вторых, такой взгляд на историю повысил историческую 

значимость действий исторических деятелей, реализующих божественные цели, 

и значимость самого их существования; в-третьих, сформировалось 

универсальное отношение к человеку. «Для христианина все люди равны (нет ни 

эллина, ни иудея), нет избранного народа или привилегированной расы. 

Христианин не может удовлетвориться римской историей, древнееврейской 

историей или любой иной историей отдельного народа: ему нужна история мира 

в целом, всеобщая история». Обрабатывая свой материал с универсалистской 

точки зрения, средневековый историк видит в истории не просто драму 
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человеческих устремлений, но процесс, которому присуща внутренняя 

объективная необходимость. Однако поиск сущности истории выходил за рамки 

самой истории, конкретные факты человеческой деятельности стали чем-то 

малозначительным, а «маятник мысли качнулся от абстрактного и 

одностороннего гуманизма греко-римской историографии к столь же 

абстрактному и одностороннему теократизму средневековой». 

Поскольку созданная Августином историческая картина была 

канонизирована, она могла меняться только в деталях. Средневековая 

историография унаследовала от древней утилитарное отношение к прошлому. В 

XII веке одним из богословов был дан такой перечень функций истории: 

зрелище прошлого побуждает людей следовать путями справедливости; чужая 

жизнь является для нас наставницей; записи хроник служат для укрепления или 

ликвидации привилегий
18

. 

 

 

1. Историческая политика и историческая память    

2. Тема лекционного занятия: «Специфика исторической науки как гуманитарного 

знания.» 

3. Цели занятия – знакомство с исторической наукой 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Общие предпосылки исторического исследования. 

Цель исторического исследования: сформулировать и 

обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как 

исходный пункт исторического исследования. Специфика 

исследовательских методов, используемых в исторической 

науке. Содержание понятия ―исторический факт‖ и его 

идеологическая составляющая.Процедура отбора фактов в 

историописании и ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 

Естественнонаучное описание и описание в истории. 

Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия ―смысл‖ и ―значение‖ исторического 

события. Гносеологическая оценка исторического описания: 

субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка 

Лекция-дискуссия 
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историка. Границы применения понятия истины / правды к 

историческим описаниям.   

 Методологические трудности, создающие 

предпосылки одновременного бытования конкурирующих 

или взаимодополняющих интерпретаций истории и 

обусловливающие отличия социальной (исторической) 

памяти от профессионального историописания 
2.  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Современный тип мышления европейца, основной чертой которого 

считается историзм, стал складываться, начиная с Галилея и Декарта, а в своей 

исторической составляющей проявился в XVIII веке. Появление историзма было 

величайшей духовной революцией, пережитой западноевропейской мыслью. 

Историзму суждено было стать составной частью европейского культурного 

сознания, базисным компонентом философского и социально-научного 

мышления. Понятие историзма постоянно менялось, но сохраняло огромную 

эвристическую силу. Ныне историзм – это особый «способ думать историей», 

определяющий все современное гуманитарное знание
19

. 

Историчность мышления в какой-то степени можно считать врожденным 

свойством человека. Однако историзм подразумевает осознанную связь времен, 

а, следовательно, более высокую ступень в осознании исторического опыта. 

Суть историзма в том, что любое явление, факт, идея могут получить подлинно 

научную оценку только тогда, когда их анализируют в контексте определенной 

эпохи или теоретической системы. Принято различать два значения этого 

понятия: широкое – это способ мышления, узкое – принцип научного познания. 

Применить принцип историзма, значит проследить пространственно-временные 

связи конкретного взаимодействия. 

Историзм стал основополагающим методологическим принципом. При его 

нарушении факты или идеи, будучи вырванными из контекста или 

помещенными в другие эпохи или системы, утрачивают свое значение, обретают 

извращенный смысл. Историзм стал важнейшим методологическим принципом 
                                                 
19
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потому, что познание исторических и общественных явлений носит характер 

процесса
20

. 

Игнорируя общеевропейские истоки историзма, марксисты пытались 

абсолютизировать свое понимание этого явления. Классики марксизма 

настаивали на «единственно правильном» его применении и формулировании. 

Бесспорно, некоторые их суждения вполне адекватны. Так, К. Маркс 

подчеркивал, что «люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, 

как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а 

которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого». 

Энгельс не раз обращал внимание на то, что «на исторические события не 

сетуют, напротив, стараются понять их причины, а вместе с тем и их 

результаты…». В.И. Ленин полагал, что нужно «смотреть на каждый вопрос с 

точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные 

этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его 

развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»
21

. 

Термин «историзм» родился в сфере историографических исследований. 

Австрийский историк Карл Вернер, биограф Вико, употребил этот термин в 

издании 1879 года применительно к тому положению Вико, согласно которому 

совершаемая человеком история является единственной реальностью 

общественной жизни. Иначе говоря, если один австриец употребил термин в 

качестве положительной оценки исторической концепции итальянского 

мыслителя Дж. Вико, то другой австриец воспользовался тем же понятием, но 

уже в качестве отрицательной оценки научной продукции другого автора – 

Густава Шмоллера. 

Широко употребляться термин «историзм» стал только накануне и 

особенно после первой мировой войны – сначала в немецкой философско-

исторической литературе, затем повсюду. Тем не менее, есть основания 
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полагать, что споры вокруг историзма шли задолго до того, как он вошел в 

научный оборот. По мнению М.А. Барга, историзм как принципиальное 

методологическое представление уже в середине XIX века стал отслаиваться от 

философии истории.  

Постепенно возникли разные философские определения историзма: 

идеалистический, марксистский, эстетический, позитивистский, теологический, 

экзистенциальный. В зависимости от политических взглядов различали 

реакционный, консервативный и либеральный историзм. А время возникновения 

и национальные особенности сделали возможным разговор о немецком 

романтическом историзме начала XIX века. Поскольку понятие развития было 

выдвинуто теоретическим естествознанием, историческая наука отдала дань и 

натуралистическому историзму. 

Истоки историзма восходят к учению Дж. Вико, поэтому важно обратить 

внимание на его попытки установить фундаментальное различие между 

явлениями природы и общества, между однообразием природных явлений и 

непрерывно изменяющимся миром человека. Становление историзма связано с 

признанием того, что действия и характер человека можно понять только в 

развитии. Идеальное «царство разума», воспеваемое просветителями, оказалось 

утопией, нежизненным проектом преобразования общества. 

Появление историзма, ставшего отличительным признаком научного 

мышления XIX века, явилось огромным шагом вперед в понимании истории, 

подготовленным интенсивным экономическим развитием и политическими 

бурями XVII – XVIII веков. Среди тех, кто много сделал для понимания истории, 

был и Иоганн Готфрид Гердер (1744 – 1803 гг.). Сухой схематизм 

историографии Просвещения Гердер дополнил признанием роли саморазвития 

человека в истории. Разработав положение о множественности культур, Гердер 

увидел в историзме образ развития общества и способ его изучения. Дух 

свободомыслия при дворе Веймарского герцога Карла-Августа отразился во 

взглядах протестантского священника, литератора и философа Гердера. Если 

Вико размышлял над динамикой цивилизаций, то Гердер сравнил национальные 
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культуры разных стран и эпох. Он считал, что различные языки выражают 

различный национальный «дух». У каждого общества – свой центр тяжести.  

Скандинавские саги или библейские тексты нельзя трактовать с 

применением эстетических критериев XVIII века. Образ жизни древних греков 

отличался от образа жизни немецких лютеран. Немецкий язык воплощает иную, 

более молодую, цивилизацию, чем, например, французская. По мнению 

современных американских исследователей, гердеровская «концепция расцвета 

и гибели множества лингвистически ограниченных европейских цивилизаций 

была с большим энтузиазмом воспринята в России XIX века и в основной своей 

части вошла в славянофильскую мысль». 

Гердеровские «Идеи философии истории человечества» опровергали 

взгляд Вольтера, согласно которому история развивается лишь благодаря 

счастливым случайностям. Но Гердер не был склонен и к плоскому 

историческому оптимизму – человечество развивается не потому, что люди 

стремятся к этому. Прогресс может быть результатом только большого 

исторического периода. Изгоняя эмоции из исследования, Гердер считал 

неверным различать факты прошлого по принципу «нравится – не нравится».  

Именно в этом коренилось его существенное отличие от большинства 

просветителей. Иногда он был невероятно критичен по отношению к 

французским просветителям, например, теории Монтескье называл 

«философией из двух мыслей». В любой эпохе есть не только мрачные стороны, 

любая эпоха соткана из противоречий между субъективными намерениями 

людей и объективными результатами их действий. В исторических явлениях, по 

его мнению, надо отыскивать не тайные предначертания, а причины 

возникновения этих явлений. 

Русский философ Н.А. Бердяев назвал Гердера последним настоящим 

гуманистом, видевшим в человечности высшую цель истории. Главным 

содержанием исторического процесса Гердер считал развитие культуры. 

Культура – это «второе рождение» человека, поэтому философия истории 

Гердера выступает как философия культуры. Выдвигая на первый план счастье 
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индивида, Гердер противопоставляет его государству, полагая, что любой способ 

правления через несколько поколений становится людям в тягость.  

Гневные выпады Гердера против государства как машины, которая со 

временем будет сломана, во многом направлены и против его когда-то 

обожаемого учителя И. Канта, видевшего неизбежность этого института. 

Разочаровавшись в Канте, Гердер назвал его поздние работы «тяжелой 

паутиной». 

Действительно, содержание многих произведений И. Канта весьма 

туманно. Он писал их с большой поспешностью, поэтому стандарты ясности 

немецкой теоретической литературы с его легкой руки долгое время оставались 

низкими. Однако суть его размышлений логична, что подтверждали 

многочисленные слушатели и собеседники великого философа. Он видел некую 

разумную цель в общем ходе истории, хотя причиной законосообразного 

порядка в человечестве считал антагонизм людей, их «необщительное общение». 

Люди глупы, тщеславны, злобны, терпеть не могут своих близких, но и обойтись 

без них не могут. Страсть к разрушению – один из мотивов человеческого 

поведения, но если бы люди были кроткими, как овцы, вряд ли их 

существование стало достойным, они продолжали бы жить в пещерах.  

История, по Канту, имеет лишь две стадии: «естественное состояние» и 

«правовое гражданское общежитие». Исторический процесс противоречив, но 

естественен. Оптимизм Канта выражен в том, что человечество придет к 

всеобщему правовому обществу при условии правильного понимания 

государственного устройства. Если Гердер видел в государстве механизм, 

который надо разрушить, то Кант считал государство тем культурным началом, 

без которого невозможно человеческое бытие. Он видел цель истории в 

складывании такого государства, в котором человек мог бы развить все дары, 

данные ему природой. 

Идея единства человечества выражена у Канта не столько философски, 

сколько историко-политически. Всеобщая история, по мысли Канта, 

предполагает целостность человечества. Двусмысленное название его трактата - 
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«К вечному миру» - давало возможность в ироничной и даже пародийной форме 

поставить вопросы, продиктованные историческими реалиями рубежа XVIII и 

XIX веков. Ускорение исторического ритма было осознано Кантом достаточно 

прагматично: его взор устремился со звездного неба на грешную землю, и идея 

вечного мира завершила философскую систему кенигсбергского гения. Кант и не 

пытался обнаружить основной закон в истории человечества, но он видел 

тенденции исторического процесса в совершенствовании правового порядка, в 

создании добровольного союза государств на основе федерализма его свободных 

членов. Через 200 лет после Канта Запад пришел к необходимости европейской 

интеграции
22

. 

Кант разграничивал мир природы и мир культуры, тождественный 

человеческому миру свободы. Началом человеческой истории Кант считал 

грехопадение, ибо оно стало «выходом из-под опеки природы и переходом в 

состояние свободы». С выходом человека из естественного состояния 

начинается развитие мировой культуры. Кант отличал культуру от цивилизации.  

К культуре он относил только те явления, которые служат благу человека, 

а не все, созданное человеком. Цивилизацией Кант называл тип устройства 

общества и отмечал, что бурное развитие цивилизации отрывает ее от более 

медленно развивающейся культуры. Подметив, что прогресс человеческого рода 

зачастую покупается дорогой ценой – ценой крушения чаяний отдельной 

личности, Кант сформулировал основную проблему морали рационально: в 

конфликтных случаях необходимо делать то, что одинаково хорошо для всех. 

Нравственный закон Канта определяет волю действующего в истории 

субъекта
23

. 

Прямым последователем Канта в области теории истории был Ф. Шиллер, 

получивший всемирную известность как поэт и драматург, что оставило в тени 
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его принадлежность к цеху профессиональных историков – он занимал кафедру 

истории в Йенском университете. Шиллер, следуя за Кантом, отстаивает 

необходимость изучения всеобщей истории и признает, что это занятие требует 

философского склада мышления наряду с исторической эрудицией. Согласно 

Шиллеру, история «не заслуживала бы названия науки, если бы ей на помощь не 

пришла философия». Задача историка-философа в том, чтобы установить связи 

между фактами, определить главные стадии исторического процесса. Всеобщая 

история, по Шиллеру, это история прогресса от состояния дикости до 

современной цивилизации.  

Если Кант ограничивал область истории исследованием политической 

эволюции общества, то Шиллер включал в нее историю искусства, религии, 

экономики. Именно история должна разъяснить людям их настоящее, например, 

причины свободы на Темзе, причины слабости и нищеты на Висле и за 

Пиренеями. Историк должен объяснить обилие тронов в Италии и Германии и 

наличие лишь одного во Франции. 

Шиллер подчеркивал, что история включает в себя весь нравственный мир, 

поэтому ввел в изучение прошлого идею ответственности человека перед 

обществом. В своих исторических трудах он стремился отобразить и объяснить 

противоречие между целями отдельного человека и результатами его 

деятельности. В письме к Гете Шиллер указывал, что только «полная активность 

свободных мыслительных сил вместе с чистейшей и широчайшей активностью 

чувственной восприимчивости ведут к научному познанию»
24

. 

Литературные занятия Шиллера не были случайностью. Романтизм и 

историзм позволили определить XIX век как век «исторический» в противовес 

«антиисторическому» веку Просвещения. Проявлением торжества историзма в 

первой половине XIX века было широкое увлечение историей. В европейских 

странах организовывались исторические общества и исторические музеи, 

издавались исторические журналы и книги.  
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Для прогресса исторической мысли необходимо было расширить 

горизонты исторической науки и изменить отношение к тем эпохам, которые 

Просвещение считало темными или варварскими. Сочувственный взгляд на 

средние века был выражен в романах В. Скотта. Его успех был феноменальным: 

тиражи его книг достигали астрономических цифр. 

Историческая тематика становится модной в поэзии, живописи, 

театральном искусстве. В США романтизм приобрел характер «культа героев» с 

республиканским звучанием, позже появилась идея исключительности этого 

народа. Немецким романтикам важно было воссоздать бытовые детали, 

«вжиться», «вчувствоваться» в описываемую эпоху. Сопереживание, 

погружение, интуиция стали ключевыми словами для романтиков.  

Интуитивный способ познания давал возможность выводить на первый 

план эмоции автора и его стремление к эмоциональному воздействию на 

читателя, которого надо было не столько убедить в чем-то, сколько настроить на 

определенное восприятие. Историк-романтик, пробуждая чувства читателя, 

предлагал ему пережить исторические события как события собственной жизни. 

Романтики употребляли художественную риторику: прошлая реальность в их 

сочинениях эстетизировалась. 

Романтизм не претендовал на всеобщность: романтики мыслили в 

этнических пределах. Нация стала главным субъектом истории. Поведение 

коллективного исторического героя раскрывалось в творчестве народов и наций. 

Принцип разнообразия дополнялся скепсисом. Известный теолог Ричард Уотли 

опубликовал сатирический труд «Исторические сомнения относительно 

Наполеона Бонапарта», в котором с помощью софистики пытался подвергнуть 

сомнению существование только что побежденного Бонапарта. Будучи 

архиепископом Дублина, Уотли стремился оградить от критики религию, 

доказывая, что сомнению можно подвергнуть любой самый достоверный факт, а 

не только факты, изложенные в Библии. 

Глубокое и длительное воздействие на развитие исторической мысли 

оказывали воззрения французского философа Анри Сен-Симона (1760 – 1825 
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гг.). Сен-Симон пережил полдюжины политических режимов, был миллионером 

и нищим, полковником королевской армии и революционером, меценатом и 

арестантом. Разные люди в разное время называли его сеньором, мэтром, 

гражданином, санкюлотом, последним дворянином и первым социалистом 

Франции. Важнейшим вкладом Сен-Симона в историческую науку была его 

философско-историческая система. Он отказывался видеть в истории 

человечества лишь века заблуждений, невежества и доказывал закономерность 

последовательного прохождения человечеством всех фаз развития.  

По Сен-Симону, человеческий род развивается так же, как отдельный 

человек. Доисторическую эпоху он называет детством человечества: все силы 

брошены на то, чтобы выжить, противостоять стихии. Затем начинается 

подростковый период – Древний Восток – эпоха строительства пирамид и 

оросительных каналов. Далее приходит юность – Древняя Греция – юноша 

пробует силы в изящных искусствах. За ней наступает зрелость: сначала 

физическая – Древний Рим, потом интеллектуальная и нравственная – средние 

века и Новое время. В последнюю эпоху ослабевает работа воображения, зато 

крепнет способность критического суждения, деятельность становится менее 

активной и упорядочивается. 

Сен-Симон признавал множественность критериев прогресса. Это и 

степень удовлетворения, большинством нации своих потребностей, и 

возможность социальной карьеры для тех, кто ее достоин, и устойчивость 

общества, его способность противостоять внешним и внутренним 

«возмущениям». Критерием общественного прогресса Сен-Симон считал и 

возможности для развития науки, искусства, философии. Влияние Сен-Симона 

ощутимо в трудах историков эпохи Реставрации – О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье, 

поставивших важный для исторической науки вопрос о принципах сведения 

индивидуальных действий к действиям социально значимым. 

Если XVIII век в истории исторической науки был преимущественно 

французским веком, то XIX век стал немецким. Принцип историзма наиболее 

полно был развит в трудах Гегеля (1770 – 1831 гг.). По мнению А. Шопенгауэра, 
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Гегель был «глупый, скучный, противный, безграмотный шарлатан, который 

достиг вершин наглости в наскребании и преподнесении безумнейшей 

мистифицирующей чепухи. Эта чепуха была шумно объявлена бессмертной 

мудростью. Широчайшее поле духовного влияния, предоставленное Гегелю 

власть предержащими, позволило ему добиться успеха в деле интеллектуального 

разложения целого поколения» . С момента появления этой язвительной 

характеристики сменилось уже множество поколений, но невозможно отрицать 

целый ряд методологических уроков Гегеля, небесполезных для исторической 

науки
25

. 

Многие идеи Гегеля были результатом университетской революции в 

немецких землях, когда образование переориентировалось с решения 

прикладных задач на постановку творческих проблем. Первым тезисом 

диссертации, защищенной Гегелем, был следующий: «Противоречие есть 

критерий истины, отсутствие противоречия – критерий заблуждения». 

Закономерность хода истории представала у него как закон движения мысли и 

духа. Гегель видел за деяниями исторических героев некое накопление сил, 

порой ускользающее от внимания историка, но определяющее крутые 

исторические повороты, кажущиеся случайными и неожиданными, но движимые 

внутренней логикой исторического разума.  

Согласно Гегелю, всемирная история есть прогресс в сознании свободы: 

«Восток знает, что свободен один; греческий и римский мир, что свободны 

некоторые; германский мир знает, что свободны все». Гегель разработал 

концепцию «хитрости разума», в соответствии с которой цели истории 

опосредованы игрой страстей и интересов реальных индивидов. Требования 

разума выражены в человеческой деятельности, выполняющей ключевую роль в 

истории. По Гегелю, «каждая эпоха является настолько индивидуальным 

состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие 

решения, которые вытекают из самого этого состояния. В сутолоке мировых 

                                                 
25

 Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под редакцией А. А. Литовченко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08057-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения: 08.06.2023). 



 

 62 

событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных 

обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой 

силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего»
26

. 

 

 

 

1. Историческая политика и историческая память 

2. Тема лекционного занятия: «Мифологизация и фальсификация истории в 

контексте исторической политик» 

3. Цели занятия – вводная лекция 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Проблема применимости термина  ―фальсификация‖ к 

историческим описаниям. Основные теоретические подходы 

к раскрытию содержания понятий ―коллективный 

(исторический) миф‖, ―мифологизация истории‖, 

―фальсификация истории‖. Система популяризации 

исторического знания как инструмент, обеспечивающий 

связь профессионального историописания с 

коммеморативными практиками и функционированием 

социальной (коллективной) памяти. Историческая политика 

(политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  

Историческая политика и политика памяти. 

Нарративные фигуры политики памяти: победители, 

побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения 

памяти. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. 

Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте 

исторической политики. 

3.  

Лекция-дискуссия 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

В конце XVIII – первой четверти XIX века все больше внимания уделяется 

выяснению практической роли исторических знаний, т.е. возможности 

использования прошлого как полезного и необходимого опыта решения 

практических задач, стоявших перед государством. Потребности 
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государственного управления в таких сферах, как дипломатия, мореплавание, 

военное дело, промышленность, законодательство, вынуждали изучать 

различные аспекты практики прошлого в этих сферах для принятия 

обоснованных историческим опытом решений
27

. 

Высокое развитие российской исторической мысли в XIX  веке было 

связано с общим культурным расцветом в эту эпоху. А.С. Пушкин называл 

уважение к минувшему чертой, отличающей образованность от дикости. 

Историческая любознательность Пушкина сочеталась с историзмом его 

творчества. В.О. Ключевский позже находил у Пушкина связную летопись 

русского общества в лицах за сто с лишним лет. Сотни тысяч гимназистов и 

школьников XIX – XX веков напишут сочинения на тему энциклопедии русской 

жизни, данной Пушкиным. Выступая во время торжеств по случаю 200-летия со 

дня его рождения на научной конференции «А.С. Пушкин как историк» 

академик Ю.А. Поляков подчеркнул, что история предстала у Пушкина в своей 

полихромии и полифонии. Так, Е. Пугачев у него – сложная, противоречивая 

личность, а Б. Годунов – не только строгий и жестокий правитель, но и человек, 

преследуемый роком и людской неблагодарностью, страдающий, терзаемый 

совестью. 

Эпоха Просвещения породила оптимизм относительно возможности 

воспитательной роли истории, ее способности примерами прошлого 

воспитывать гражданские добродетели и высокие моральные убеждения. Н.М. 

Карамзин (1766 – 1886 гг.) считал, что история утверждает благо и согласие в 

обществе. Его «Историю государства Российского» читала вся образованная 

Россия. Труд Карамзина отличался новым языком: он ввел такие слова, как 

«общественность», «промышленность», «образ», «развитие», «человечный», 

«общеполезный». Карамзин удвоил источниковую базу, ввел в примечания 

тонкие профессиональные наблюдения. Отыскивая документальные 

подтверждения мельчайшим фактам, он в то же время задавался вопросами о 
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природе исторического процесса, о смысле и пользе изучения истории, о 

философии истории. В записной книжке 1800-х годов появляются заметки, 

которые войдут в предисловие к «Истории». Среди них: 

- Что Библия для христиан, то история для народов. 

- Опытность научает человека благоразумию, история – народы. 

- Народ, презиравший свою историю, презрителен, ибо легкомысленно – 

предки были не хуже его. 

По словам Пушкина, древняя Россия была «найдена Карамзиным, как 

Америка – Колумбом». Пушкин не раз повторял, что «История» Карамзина есть 

не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека. Для 

большинства западноевропейских, да и русских читателей понятная им история 

России начиналась с эпохи Петра I. Карамзин доказал, что уже древнерусские 

летописи содержат материал, достойный пера историка и внимания читателя. 

Возможно, не без влияния идей Гердера он не ограничивался событиями 

государственно-политической истории, полагая нужным дать характеристику 

черт и свойств народа
28

.  

Карамзин совместил философский подход к явлениям прошлого, 

исследовательскую методику и прекрасный стиль. Он ликовал и горевал со 

своим народом, с грустью передавал все неприятное и позорное в его истории, а 

о победах и достижениях говорил с радостью и энтузиазмом. Карамзин был 

интеллектуалом с осознанными философскими влечениями. Вслед за Вольтером 

и Шиллером он полагал, что современное ему общество можно «исправить» 

путем распространения идей добра и справедливости. История, по Карамзину, 

это не то, что произошло, а то, что происходит. Написанный им труд, подобно 

трудам Фукидида и Тацита, воспринимался не только как пример исторической 

мысли, но и как образец художественной литературы. Еще при жизни автора 

тома его «Истории» были переведены на французский, немецкий, английский, 

итальянский и польский языки и получили десятки отзывов. Член Российской 
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духовной миссии в Пекине З.Ф. Леонтьевский частично перевел их на китайский 

язык и подарил китайскому императору. 

Методологически Карамзин исходил из концепции человеческого счастья 

и гармонии мира. История помогает найти путь к ним. Говоря о том, что 

отличает историка от летописца, Карамзин подчеркивал, что «последний 

смотрит единственно на время, а первый – на свойство и связь деяний». Назвав 

Карамзина «первым историком и последним летописцем», Пушкин полагал, что 

критическим подходом Карамзин принадлежит истории, а простодушием – 

хронике
29

.  

Живописные рассказы Карамзина формировали потребность не только 

проследить последовательную смену событий, но и открыть причинную связь 

между явлениями, уловить закономерность исторического хода. За блестящими 

характеристиками отдельных личностей стояла абстрактная идея монархии. 

Интуитивное понимание еще не вело к теоретическому объяснению, главной 

целью было предостеречь и дать поучительные образцы. Карамзин еще не 

проникся историзмом – у него первые киевские князья – такие же самодержцы, 

как и последующие московские цари. Нередко в качестве объяснительного 

принципа выступает личная воля или случайное совпадение. Так, 

раздробленность Руси он объясняет чадолюбием Ярослава Мудрого, не 

пожелавшего обделить своих сыновей землями. 

Овладение российскими историками постулатами историзма в какой-то 

степени связано с влиянием европейской науки, в частности Гегеля, который, по 

словам Н.А. Бердяева, сделал небывалую карьеру в России, став вершиной 

человеческой мысли. Изучавший Гегеля Белинский утверждал, что успехи 

исторической науки формируют историческое сознание общества. Он указал на 

исторический подход к познанию всех сторон действительности как на 

характерную черту XIX века, появление которой было подготовлено всем ходом 

предшествующего развития общества. Искусство сделалось историческим: 

                                                 
29

 Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под редакцией А. А. Литовченко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08057-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения: 08.06.2023). 



 

 66 

исторический роман и историческая драма интересовали теперь «всех и 

каждого». Белинский объяснял некоторый застой в живописи начала XIX века 

тем, что она не прониклась пониманием исторической тематики.  

Внимание Герцена было направлено на теоретические вопросы 

исторической науки. Ее значение он видел в уяснении современности и 

перспектив исторического развития. Основным законом объективного 

исторического процесса Герцен считал прогрессивное развитие. В основу 

периодизации всеобщей истории он положил прогрессивное развитие мысли, 

выделив в нем три эпохи: классическую, романтическую и реалистическую. 

Первая совпадает с древностью, вторая включает средневековье и значительную 

часть нового времени, третья эпоха, по его мнению, еще не развернулась в 

полную силу. 

В рассуждениях российских мыслителей важное место занимала тема 

спора о судьбе России. Эта тема была инициирована П.Я. Чаадаевым, 

обвинившим передовые умы России в отступничестве от западных идей. Чаадаев 

рассматривал историю как процесс, видел в ней ключ к пониманию народов. У 

него было даже чрезмерное преклонение перед Клио, ему казалось, что история 

непременно воспитывает и обучает народы. Чаадаев утверждал, что Россия в 

отличие от других стран не обладает прочными историческими традициями, что 

ее история лишена какой-либо общей идеи и закономерного развития. Внятно 

заявив об антитезе России и Запада, Чаадаев констатировал невозможность 

реализации западных идеалов на российской почве. 

В николаевской России преследованиям подвергалась всякая передовая 

мысль. Власть стремилась поставить под полный контроль университеты. В  

уставе 1835 года предусматривалось упразднение университетской автономии, 

подробно расписывались обязанности профессоров и студентов, определялись 

наказания за их нарушение. В 1849 году Николай I отменил в Московском 

университете лекции по истории политических учений. На вопрос царя, для чего 

читается такой курс, министр просвещения С.С. Уваров ответил, что для 

изучения образов правления в государствах. Царь заявил, что это – чепуха, вовсе 
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ненужная. Преподавание этой дисциплины было восстановлено только через 10 

лет. При Николае I резко сократился прием на все факультеты, кроме 

медицинского, было введено военное обучение, преподавание философии 

поставлено под контроль духовенства. Некоторые университеты стали 

подчиняться непосредственно генерал-губернатору. За последние годы 

николаевского правления число студентов в университетах сократилось почти 

вдвое. Один из наиболее образованных попечителей учебных округов, граф 

Строганов заявил химику и фармацевту Н.Э. Лясковскому: «Извольте учить 

намазывать пластыри и тереть порошки, а не философствовать». А с историком 

Т.Н. Грановским Строганов был еще более откровенен и бесцеремонен: «Есть 

блага выше науки, их надобно сберечь, даже если бы для этого нужно было 

закрыть университеты и училища». 

Тимофей Николаевич Грановский (1813 – 1855 гг.), по словам Герцена, 

думал историей и учился историей. Свою преподавательскую деятельность он 

начал в конце 30-х годов, когда наука о всеобщей истории находилась в 

младенческом состоянии. Интерес к истории Западной Европы был меньшим, 

чем к славяноведению. Грановский стал первым в России университетским 

профессором, связавшим преподавание истории с потребностями и запросами 

жизни. Его лекции отличали широта концепции, насыщенность историческим и 

историографическим материалом, внимание к социальной стороне 

исторического процесса, яркий, образный язык. Вводная лекция по истории 

средних веков, прочитанная в сентябре 1848 года, несла на себе печать 

размышлений о европейских революциях, ключ к пониманию которых 

Грановский искал в истории.  

Слушатели называли его «Пушкиным русской истории». А завидовавший 

ему Погодин зло, но метко записал в дневнике: «Это не профессор, а немецкий 

студент, начитавшийся французских газет». Действительно, обучаясь в 

Германии, Грановский испытал сильное влияние немецкой науки. Методы 

исторической критики, которым Л. Ранке обучал студентов на своих семинарах, 
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были использованы Грановским в работе над диссертацией. Ранке стал кумиром 

Грановского на долгие годы. 

Грановский учил теоретическому осмыслению истории, дал краткий очерк 

попыток – начиная с Геродота – отыскать единый принцип исторического 

развития человечества. Его занимали проблемы систематизации исторического 

материала. Историю отдельных народов он рассматривал как «моменты» 

проявления абсолютного начала в гегелевском духе. В 1849 году за Грановским 

был учрежден строжайший секретный надзор. Московский митрополит Филарет 

вызвал его на беседу и отчитал за затемнение умов, за то, что в изложении 

истории он не упоминал о «воле и руке Божией».  

Грановский был убежден в том, что наука и просвещение заменили 

религию в качестве основной движущей силы истории, но предостерегал от 

фатальной надежды на непрерывный прогресс: «… философская мысль о 

господствующей в ходе исторических событий необходимости или законности 

приняла под пером некоторых… писателей характер фатализма… Школа 

исторического фатализма снимает с человека нравственную ответственность за 

его поступки, обращая его в слепое… орудие роковых предопределений».  

Грановский оценивал исторических деятелей не с точки зрения вечных 

понятий добра и зла, а в зависимости от их реакционности или прогрессивности. 

Грановский не полагал личность целиком свободной в своих действиях даже в 

рамках исторического закона, он считал позицию исторических деятелей в 

значительной степени предопределенной объективными обстоятельствами, 

эпохой и народом, представителями которых они являлись. Великие деятели, по 

Грановскому, лучше других понимают направление исторического процесса. 

Новые идеи Грановского были связаны с постоянным поиском новых 

методов исследования. Он полагал, что применение историко-географических, 

антропологических, сравнительно-исторических и статистических методов 

позволит сделать историю по-настоящему точной наукой. Незаурядность 

Грановского не давала ему возможности замкнуться в узких рамках конкретной, 

фактологической истории. Он был внимателен к истории исторической мысли и 
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историографии. Его интересовала проблема сущности и предмета исторической 

науки, ее места среди других наук, ее «полезности» для человечества. Он 

рассматривал историю «не как отрезанное от нас прошедшее, но как цельный 

организм жизни, в котором прошлое, настоящее и будущее находятся в 

постоянном между собой взаимодействии».  

Грановский не возводил в абсолют тезис Л. Ранке об объективности 

историка. Он признавал неизбежную долю субъективности в подходе историка к 

прошлому, обусловленную личными пристрастиями и временем, в которое он 

живет: каждое поколение приступает к изучению истории со своими вопросами. 

Практическое значение истории Грановский видел в том, что она помогает 

«угадывать под оболочкой современных событий аналогию с прошлым и 

постигать смысл современных явлений, только через историю мы можем понять 

свое место в человечестве, она удерживает нас от отчаяния и позволяет ценить 

достоинство человека»
30

. 

Всеобщая история, по мысли Грановского, отличалась от фактологической 

всемирной истории и от сухой истории культуры. Всеобщая история была для 

него высшей формой исторического знания, итогом развития исторической 

мысли. На лекциях и статьях Грановского воспитывалось несколько поколений 

отечественных ученых. 

Еще при жизни Грановского стали выходить тома «Истории России» 

Сергея Михайловича Соловьева (1820 – 1879 гг.). Этот огромный труд обогатил 

русскую науку западными идеями. Стержнем исторической концепции 

Соловьева была идея исторического прогресса. В ней он видел средство 

обоснования движения России к правовому государству и европейской 

цивилизации. Соловьев осознавал социальную функцию исторической науки, 

полагал, что она только тогда даст верные ответы на вопросы жизни, когда 

действительно будет наукой о прошлом. Он отвергал взгляд на историю как на 

сборник анекдотов или ряд отрывочных биографий выдающихся деятелей, 

                                                 
30

 Соколова, М. В.  Теория и методология истории. Историческая память : учебное пособие для вузов / М. В. 
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якобы творящих своей волей историю. История была для него наукой, 

раскрывающей этапы исторического развития каждого народа и всего 

человечества.  

Историзм Соловьева проявился в том, как он показал преемственность 

этих этапов, раскрыл связь между историческими явлениями, событиями и 

фактами. Уподобляя историю человечества развитию живого организма, 

Соловьев создал оригинальную и стройную концепцию истории России.  

Пытаясь понять историю как развивающийся процесс, он считал 

государство ее главной движущей силой. Если у Карамзина исторические 

личности поставлены вне условий времени, то у Соловьева внутренняя логика 

заключена в смене событий. Он выдвинул концепцию непрерывности 

исторического процесса, несмотря на кажущиеся разрывы. Для Соловьева в 

русской истории нет случайных явлений, она проходила под знаком борьбы 

«леса со степью» и определялась стремлением к морю и европеизацией. Русский 

народ, по Соловьеву, принадлежит к семье европейских народов. 

При исследовании древнерусской истории Соловьев уделил особое 

внимание природным условиям и этнографическим особенностям 

Древнерусского государства. Прибегнув к географическим данным в силу 

широкого понимания задач исторического изучения, он стал одним из 

основоположников исторической географии в России. Но еще в большей степени 

географический фактор был использован в творчестве блестящего представителя 

плеяды шестидесятников XIX века – Льва Ильича Мечникова (1838 – 1888 гг.). 

Л.И. Мечников был яркой и колоритной фигурой. Учился в Петербурге в 

Академии художеств и на двух факультетах университета – физико-

математическом и восточных языков. Был политическим эмигрантом, 

адъютантом и близким другом Гарибальди, участвовал в польском 

освободительном движении, сотрудничал в герценовском «Колоколе» и 

«Современнике» Чернышевского, побывал в Палестине, Турции, Греции и 

Японии
31

.  
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В Токио вел уроки математики и древней истории на русском отделении 

Школы иностранных языков. Пять лет занимал кафедру сравнительной 

географии и статистики в Нефшательской академии Швейцарии. Задумав 

социологический труд об истории цивилизации, Мечников успел написать лишь 

введение к нему, изданное под названием «Цивилизация и великие исторические 

реки». 

Его учение о роли географической среды в развитии общества отличалось 

от немецкой антропогеографии и геополитики, в концепциях которых человек 

выступал в качестве пассивного агента, приспосабливающегося к природе. Он не 

выводил из географической среды все закономерности исторических событий.  

Географическая среда, по его мнению, действует на общество не 

непосредственно, а опосредованно. В географической среде (особенно в древних 

цивилизациях) он видел силу, способную вынудить людей проявлять 

солидарность и включаться в коллективный труд для борьбы с 

неблагоприятными природными условиями и  социальными и политическими 

неурядицами. Мечников ввел в научный оборот понятие «физико-

географическая среда», понимая под ней часть «очеловеченной природы», и 

понятие «культурная географическая среда»
32

.  

Отведя особую роль в истории речным долинам и океану, он выделил в 

истории три периода – речной, морской и океанический, понимая под первым 

цивилизации древних веков, датируя второй временем основания Карфагена, 

связывая с третьим новую историю. Как и в природе, в истории развитие не идет 

по прямой линии: «…выше всех законов и обобщений, которым древние и 

современные авторы пытались подчинить историческое движение, выше всех 

―циклов‖, всех исторических  ―приливов и отливов‖, выше всех прямых, 

спиральных и ломаных линий… по которым якобы движется человечество, 

стоит… великий закон прогресса». С его точки зрения, свобода – главная 

характерная черта цивилизации. Сравнивая древний Запад и древний Восток, 
                                                                                                                                                                    
5-534-08057-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения: 08.06.2023). 
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Мечников писал о превосходстве Запада, объясняя активный или пассивный 

образ жизни географическими особенностями. По его мнению, «японцы обязаны 

своей национальной обособленностью и целостностью морскому течению 

Куросиво и подводным камням, делающим доступ к берегам японских островов 

весьма опасным. Точно так же туманы и морские течения, омывающие 

Британские острова, оказались во времена непобедимой Армады покровителями 

пуританской Англии против страшной католической ярости Филиппа II… 

Альпы послужили колыбелью и защитой свободе швейцарских общин. Наконец, 

Пиренеи защищали льготы и привилегии горных басков несравненно 

энергичнее, нежели королевские хартии». Таким образом, гидрополитический 

метод Л.И. Мечникова позволял установить зависимость динамики развития 

цивилизаций от их отношения к водным системам. 

После воцарения Александра II опека над университетами была сеята. 

Устав 1863 года предоставил им самоуправление, право выбора ректоров и 

проректоров, право получать книги из-за границы без цензуры. Однако после 

покушения Каракозова на царя процесс либеральных преобразований был 

приостановлен. В этих условиях идеологи демократических движений придавали 

огромную роль теоретическим вопросам исторической науки. «Законы развития 

человеческих обществ могут быть неизвестны, - писал Н.В. Шелгунов, - как 

неизвестны до сих пор вполне законы, управляющие остальным миром, но из 

этого не следует, чтобы их не существовало или чтобы они зависели от личной 

воли отдельных людей».  

Н.Г. Чернышевский считал исторический процесс противоречивым и 

скачкообразным, видел в формах «экономического быта» основу периодизации 

всемирной истории. Он писал: «Можно не знать, не чувствовать влечения к 

изучению математики, греческого или латинского языков, химии, можно не 

знать тысячи наук и все-таки быть образованным человеком; но не любить 

истории может только человек, совершенно не развитый умственно». Он 

осуждал односторонне-политический характер исторических работ, в которых не 

делается сколько-нибудь серьезных попыток выяснения материальных основ 
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описываемых политических событий. Эти книги, полагал Чернышевский, скорее 

похожи на сборники анекдотов, прикрываемых научною формою, чем на науку в 

истинном смысле слова. С его точки зрения необходимо осмысление и 

объяснение, выделение существенного и главного в анализируемом материале
33

. 

 

1. Историческая политика и историческая память 

2. Тема лекционного занятия: «Отечественный опыт организации просветительской 

и идеологической работы в области истории и истоки проблем современной России. » 

3. Цели занятия – познакомить с отечественным опытом просветителькой деятельности. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Опыт организации «работы с историей» в Российской 

империи и Советском Союзе. Факторы, обусловившие 

кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг. ‖Качество‖ 

исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее 

эффективность. Место и роль обращения к истории в рамках 

идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период 

«Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления трансформации 

системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 

1990-2000-е гг.    

4.  

Лекция-дискуссия 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Направление «философия жизни», основанное В. Дильтеем, продолжало 

влиять на историческое знание и в XX веке. Так, Освальд Шпенглер (1880 – 1936 

гг.) полагал, что над картиной истории господствует не причинность, которая ей 

совершенно чужда, а судьба.  

Знаменитая книга Шпенглера «Закат Европы» имеет подзаголовок «Опыт 

морфологии мировой истории». Шпенглер отказался от деления истории по 

схеме: Древний мир – Средние века – Новое время. По его мнению, эта схема 

европоцентрична и отражает «тщеславие западноевропейского человека». Она 

                                                 
33

 Соколова, М. В.  Теория и методология истории. Историческая память : учебное пособие для вузов / М. В. 

Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10089-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513426 (дата обращения: 08.06.2023). 



 

 74 

порождает оптический обман, когда, например, китайская и индийская история 

многих тысячелетий сморщивается до эпизодических случаев, а десятилетия 

начиная с Лютера и, особенно с Наполеона принимают призрачно-раздутый 

вид
34

.  

Согласно Шпенглеру, историю высоких культур, двигающихся по своим 

траекториям, следует рассматривать независимо от истории Европы. Шпенглер 

против применения категории человечества при анализе истории. Культуры суть 

организмы, а всемирная история – их общая биография. Историческое 

существование – это «потоки жизни» наций.  

Шпенглер не только выделил в истории отдельные культуры, но и 

вычленил в культурах эпохи и, обладая обширными историческими знаниями, 

наполнил их содержанием. Его схема духовных эпох позволяла по 

произведениям искусства, литературы и философии определить возраст любой 

культуры. 

Шпенглер разделял природу и историю, как по предмету, так и по методу. 

В истории за фактами стоит «душа». Вот ее и нужно обнаружить, увидеть, 

понять. Для исторического исследования понять «душу» и постигнуть единство 

фактов будет означать одно и то же. Свой метод Шпенглер называл 

физиогномическим и определил его так: сочувствие, созерцание, сравнение, 

внутренняя достоверность и точная чувственная фантазия. «Существует ли 

логика истории? – спрашивал он, - Возможно ли… отыскать те ступени, которые 

необходимо пройти?.. не лежат ли в основе всякого исторического процесса 

черты, присущие индивидуальной жизни?».  

Противоположность природы и истории Шпенглер понимал как 

противоположность различных картин мира, из которых одна основана на 

законе, а другая – на интуитивном образе. Взяв из биологии понятия гомологии 

и аналогии, Шпенглер считал гомологичными, т.е. морфологически 

равноценными, древнегреческую пластику и северную инструментальную 
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музыку, пирамиды IV династии и готические соборы, индийский буддизм и 

римский стоицизм, походы Александра Македонского и Наполеона.  

Такие явления, как греческие дионисии и европейская Реформация, он 

признавал аналогичными, т.е. равноценными по функциям. Абсолютизируя 

прерывность исторического процесса, Шпенглер тем самым игнорировал 

непрерывность и поступательность этого процесса. Его взгляды существенно 

повлияли на представление об ограниченности европоцентризма. 

С. Аверинцев назвал Шпенглера сомнительным мыслителем и 

агрессивным дилетантом в области истории, однако оценил его «острый, свежий 

глаз, какой бывает именно у способных дилетантов». По мнению Л. Февра, 

Шпенглер был «ловким и пленительным краснобаем», а его книга была 

«пузырьком политической микстуры с исторической этикеткой», читателями же 

книги были будущие ярые нацисты. Это суждение было необоснованным – в 

политическом плане между Шпенглером и нацистами была глубокая пропасть. 

Шпенглер отклонил предложение Геббельса о сотрудничестве, порвал связи с 

архивом Ницше, протестуя против нацистской фальсификации его творчества
35

.  

В книге «Годы решений» он обрушился на политику антисемитизма и 

пангерманские мечтания гитлеровцев. Н.И. Бухарин, выступая в Париже в 1936 

году с докладом о проблемах современной культуры, утверждал: все, что есть 

разумного в рассуждениях Шпенглера, прямиком позаимствовано им у Маркса, 

особенно безусловно позитивная идея взаимозависимости самых различных 

аспектов общественной жизни, которая и придает морфологическое единство 

обществу. 

Серьезным противовесом психологизму и релятивизму «философии 

жизни» стал подход баденской школы, в соответствии с которым только 

логический анализ может дать полное понимание возможностей исторического 

разума. Представители этой школы рассматривали историю как процесс 

освоения и осознания этических ценностей. Ее основатель,  Генрих Риккерт, 
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утверждал, что в истории нельзя обойтись без общих понятий, но исторические 

обобщения отличаются от естественнонаучных. «История, - считал он, - 

начинается там, где прекращается естествознание». У них различны 

познавательные цели, а следовательно, и методы.  

Историю Риккерт относил к описательным наукам. Он и его школа 

обстоятельно разработали проблемы ценностного подхода в исторической науке. 

Только после обоснования принципиальных различий между методами наук о 

культуре и методами наук о природе стало возможным зафиксировать роль 

проблемы в историческом исследовании, роль контекста в нем, а следовательно, 

роль функциональных связей в реконструкции картин мира. 

Эти аспекты теоретического развития исторической науки получили 

всестороннюю разработку в трудах гимназического и студенческого товарища 

Риккерта – Макса Вебера (1864 – 1920гг.), не во всем, однако, следовавшего 

учению баденской школы. Вебер родился в семье активного деятеля национал-

либеральной партии. В доме часто бывали партийные лидеры, министры, 

крупные ученые. Дети росли в обстановке политических дискуссий
36

.  

В университетские годы Макс основательно занимался юриспруденцией, 

историей и экономическими науками. Серьезное нервное расстройство отлучило 

его от преподавания в университете на многие годы, но научные занятия не 

прерывались. Вебер занялся наукой на рубеже веков – время нуждалось в умах, 

способных к глубокому анализу. Вебер не считал себя теоретиком, он не создал 

какой-либо строгой системы, его методология далека от однозначности. Однако 

уже в период Веймарской республики, т.е. задолго до всемирного всплеска 

интереса к его наследию, совпавшего со 100-летием со дня рождения Вебера, его 

называли «интеллектуальным гигантом, извергающим ураган гениальности».  

Перечень последователей Вебера включает множество видных имен и 

производит впечатление справочника «Кто есть кто в социальных науках». Т. 

Парсонс переводил его книги на английский язык, Р. Арон – на французский. 

                                                 
36

 Соколова, М. В.  Теория и методология истории. Историческая память : учебное пособие для вузов / М. В. 

Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10089-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513426 (дата обращения: 08.06.2023). 



 

 77 

Одни историки рассматривали учение Вебера как альтернативу учения Маркса, 

другие отмечали их близость. Сам он считал своими духовными учителями 

мыслителей, прямо противоположных по воззрениям, – Маркса и Ницше. 

Вебера не устраивал этатизм немецких историков и отсутствие у них 

концептуальных идей. Он хотел заменить филологический анализ текстов 

анализом социально-экономических процессов и явлений. Понимая историю как 

историю культуры, Вебер исследовал проявление идеальных образцов, 

упорядочивающих общество. Он отказывался принять одну из существующих 

трактовок общества, как это делал Маркс. Вебер рассматривал экономические и 

неэкономические факторы на равных.  

Гораздо более важным для него была их синхронизация, которую он 

предпочитал именовать констелляцией (в астрономии – совпадение орбит 

планет). Вебер воспринимал теорию Маркса как систему эвристических гипотез, 

но решительно отклонял материалистическое объяснение истории. Еще более 

решительно он отрицал любые романтические интерпретации истории, включая 

варианты «философии истории» и «философии жизни». Однако, высмеивая 

примитивный иррационализм Дильтея, он признавал его антинатурализм. Вебер 

стирает резкие грани, проведенные Дильтеем между объяснением и пониманием, 

а Риккертом – между индивидуальным и общим. 

Вебер низводил статус целостного представления об истории с уровня 

претензии на истинность до уровня претензии на общезначимость. Творчество 

Вебера было  мостом между историографией и социальными науками. Он 

разработал понятийный аппарат гуманитарных и социальных наук. Понимание 

для Вебера было мотивационным объяснением поведения субъекта истории. У 

Дильтея «понять» и «объяснить» оторваны друг от друга
37

.  

У Вебера «понять, значит объяснить», «объяснимо то, что понятно» . Он 

полагал, что сложность и текучесть исторический явлений вполне допускает 

применение точных понятий. Особенно показательны в этом смысле 
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веберовские типологии. Термин «идеальный тип» не был изобретен им, но 

только Вебер сумел доказать, что в основание идеальных типов положены 

вполне определенные ценностные предпочтения исследователей. Ценность для 

Вебера была способом мышления. История создается «способностью и волей» 

самого историка. Историческое познание, согласно Веберу, означало не 

«изображение» действительности, а мысленное ее упорядочение. Идеальный тип 

– это реальный методологический прием, аналог понятия «абсолютно черное 

тело», употребляемого в физике, инструмент познания, мысленный образ
38

.  

Идеальный тип служит ориентиром, который позволил Веберу уменьшить 

пропасть между историей и социологией, разделявшую эти науки в 

представлениях Риккерта. Вебер подчеркивал несовпадение социологических 

понятий и исторической реальности, условность теоретических конструкций. 

Идеально-типические понятия были средством познания исторически-

конкретного. Идеальный тип – это «интерес эпохи», выраженный в виде 

теоретической конструкции. Вебер выделял три самые общие картины мира – 

конфуцианское приспособление к миру, буддийское бегство от мира и 

европейское овладение миром, во многом базирующееся на протестантской 

этике. 

Другим примером веберовской типологии является выделение им типов 

господства (рационально-правовое, традиционное и харизматическое) и типов 

социального действия (целерациональное, ценностно-рациональное, 

традиционное и аффективное). Эти типологии, представленные в работе 

«Хозяйство и общество», позволяли рассматривать историю как культурно-

социальное взаимодействие людей.  

Главной тенденцией исторического процесса Вебер считал 

рационализацию, «расколдовывание» жизни, ставшее результатом констелляции 

ряда исторических факторов, по большей части случайных. В определенный 
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период в определенном месте встречаются несколько феноменов, несущих в себе 

рациональное начало. 

В работе «Наука как призвание и профессия» Вебер настаивал на 

необходимости признавать «неудобные» факты, без чего наука не будет 

удовлетворять требованию общезначимости. Ученый должен уметь «плыть 

против течения», если в этом есть необходимость. Недопустимо изолированное 

рассмотрение отдельных исторических явлений без включения их в обширные 

причинно-следственные взаимосвязи.  

При всей симпатии к процессу рационализации мира Вебер не исключал 

того, что степень иррациональности может увеличиваться на любых 

исторических этапах в определенных исторических ситуациях. 

Методологические искания Вебера содействовали поиску исторической истины, 

который в нацистские времена Германии был изрядно затруднен. 

Когда М. Вебер умер, траурную речь от имени студентов 

Гейдельбергского университета произнес Карл Ясперс (1883 – 1969 гг.). 

Пережив две мировые войны, став «Карлом Великим немецкой философии», 

Ясперс различал рациональность и историчность. Под рациональностью он 

понимал всеобщность, под историчностью – уникальность. Ясперс считал, что в 

истории не только прошлое определяет настоящее, но и настоящее определяет и 

прошлое, и будущее. Позиция Ясперса противостоит гегелевскому оптимизму. 

Вера в исторический разум превращает человека в «пленника истории», а не в ее 

властелина. Целое истории недоступно познанию. Ясперс отвергал претензии на 

объективность воспроизведения исторического процесса.  

Объективны только тексты. Они доступны бесконечным и многообразным 

интерпретациям. Целостность истории домысливается историком через набор 

исследовательских операций, методологических схем, систем категорий. Для 

Ясперса, как и для Вебера, историческое самосознание людей имеет своей 

причиной их историческое существование. Если образ прошлого завершен, то он 

неверен. Ясперс стремился «сохранить сознание фрагментарности всякого 
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познания и оставить место для новых концепций, которые мы теперь даже не 

можем себе представить» . 

По мнению Ясперса, важнейший вопрос исторической науки - не 

ранкеанский «как это в действительности было?», а «где мы в действительности 

находимся?». Иными словами, цель исторического знания – уяснение нашего 

настоящего. История – это ряд явлений, познаваемых с целью решения 

современных проблем. Книга Ясперса «Истоки истории и ее цель» увидела свет 

в период «холодной войны». Тема свободы была актуальной. Ясперс называл 

свободу целью истории. Развивая гегелевские идеи об исторической оси, под 

которой Гегель разумел рождение Христа, Ясперс вводил другой показатель 

«оси мировой истории» - рождение философской веры, произошедшее в так 

называемое «осевое время», между 800-ми и 200-ми годами до н.э.  

Появлению этой концепции способствовали веберовские исследования 

мировых религий. Осевое время, по Ясперсу, корень всей последующей истории 

человечества, ее духовное начало. Мир «осевых» идей, согласно Ясперсу, 

идентичен миру общечеловеческих ценностей. В этой схеме заключено одно из 

возможных объяснений единства мировой истории. Ясперс хотел понять 

историю как целое. 

До 60-х годов XX века в западногерманской историографии преобладал 

«индивидуализирующий» метод. Затем положение изменилось. Ведущие 

историки осваивали новые идеи и понятия, появившиеся в результате 

усложнения исторической науки. Т. Шидер, почти 30 лет, редактировавший 

основной исторический журнал, писал, что сравнительно-исторический метод 

дает возможность обрести чувство принадлежности к человечеству в целом, не 

потеряв чувства национальности. Его работы пронизывала идея исключительной 

социально-политической значимости исторической науки.  

Историческое сознание, подчеркивал он, способно восстановить 

непрерывность в человеческой истории. Тяга к обобщающей истории стала 

особенно характерна в 70-е годы XX века. Курсы теории исторической науки 

были введены в университетские программы. Историю понимали как череду 
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жизненных форм, как самоистолкование человека. Особенное внимание 

историки ФРГ уделяли проблеме исторических понятий. Многочисленные 

издания в этой сфере восполняли некоторый «дефицит теории». 

В 1968 году был переиздан полузабытый труд Норберта Элиаса «О 

процессе цивилизации», стимулировавший интерес к историко-

антропологическим подходам, к малым жизненным мирам. Заметным и 

перспективным течением стала «история повседневности», воспринятая как 

«альтернативная историография», как протест против того, что М.Вебер назвал 

рационализацией общественной жизни. Возник интерес к микроистории, к 

новым темам и сюжетам
i
.  

Для историка повседневности микроистория становилась методом, 

позволявшим понять то «нормальное исключение», мимо которого проходил 

традиционный историк. Микроистория концентрировала внимание на способе, 

каким люди воспринимали и интерпретировали окружающий мир. Сужение поля 

наблюдения позволяло качественно расширить возможности исторического 

познания. 

К середине 90-х годы XX века обозначился германский вариант 

интеграции микро- и макроподходов, предложенный историком М. Дингесом, 

разработавшим теорию стиля жизни. Появились «дифференцированные модели» 

объяснения прошлого с последующим синтезом результатов разноуровневых 

толкований. Наиболее интересные теоретические разработки с применением 

культурно-антропологического метода были сделаны Йорном Рюзеном, 

назвавшим историческую науку «культурно населенным местом обращения к 

прошлому».  

В «дисциплинарной матрице» исторической науки Рюзен выделил ряд 

принципов и стратегий, достаточных для утверждения исторического мышления 

в качестве рационально выработанной формы исторической памяти. 

Историческая наука для него – это синтезированное обращение к прошлому в 

трех различных измерениях: эстетическом, политическом и познавательном . 

Под редакцией Рюзена вышла серия книг «Придавая смысл истории». В 
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предисловии к ней он подчеркнул, что сам термин «история» вызывает в уме 

человека весьма амбивалентные ассоциации. Серия призвана соединить 

историческую теорию и конкретные исторические исследования, чтобы 

высветить перспективу феномена «глобальная историческая память». 

На филологических факультетах французских университетов по-

настоящему начали преподавать историю только на рубеже 80-х годов XIX века. 

Именно тогда во Франции и появилась профессия «историк». Французские 

профессора переживали по поводу отставания Франции от «немецкой 

эрудиции», упрекая своих предшественников в том, что они были не столько 

учеными, сколько художниками.  

Так, Анри Берр с чувством восхищения и зависти отмечал, что «за 

Рейном» теоретическими проблемами исторической науки занято более 50 

профессоров, читающих в университетах общие и специальные курсы по 

методологии истории и широко публикующих свою научную продукцию, о чем 

их французские коллеги не могут даже мечтать. Большинство французских 

историков, по его мнению, никогда не размышляло о природе исторической 

науки, ограничиваясь установлением и описанием фактов. 

А. Берр попытался осуществить собственный исторический синтез. Этому 

благоприятствовало быстрое накопление фактического материала. Рост 

количества выявленных источников усложнял проблематику исторической 

науки. Необходимо было различать основные и второстепенные факты, 

выработать критерии их отбора. Берр считал главной движущей силой 

исторического процесса развитие духовного начала в человеке. Он предложил 

свою классификацию исторических фактов, в которой одни, случайные, по его 

определению, составляют текущий, неустойчивый элемент истории, другие же, 

необходимые, создают основу исторического процесса. Берр в то же время не 

отказывался от исследования факта, признавая необходимость исторической 

эрудиции. 

И для обнаружения фактов, и для вскрытия их сущности Берру 

представлялась целесообразной новая организация науки. На основе личных 
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контактов ученых он планировал сближение истории с другими науками о 

человеке – антропологией, биологией, демографией, географией, социологией и 

философией. В 1911 году в работе «Синтез в истории» А. Берр писал: «История, 

в общем и целом – это сама психология, это рождение и развитие психики». 

Задуманная им серия «Эволюция человечества» должна была объяснить способы 

человеческого поведения. В этой серии вышло более сотни книг, в центре 

внимания которых находилась социальная и умственная жизнь
39

.  

В 1924 году Берр организовал Международный центр синтеза, в правление 

которого входили крупные ученые различных специальностей. С 1929 года им 

были учреждены «недели синтеза», на которые приглашались ученые разных 

стран и профессий для обсуждения таких тем, как «Цивилизация», 

«Индивидуализм», «Толпа», «Понятие прогресса», «Наука и закон», «Материя», 

«Жизнь» и др. Школа синтеза не могла обрести контуров строгой науки, но 

способствовала появлению новых подходов и методов. 

Многие представители французской интеллигенции выражали 

неудовлетворение состоянием исторической науки, ее неспособностью ответить 

на запросы современности. Французский поэт и публицист Поль Валери писал, 

что современным представлениям о развитии человечества больше не 

соответствуют «старая историческая геометрия и старая политическая 

механика». У историков нет подлинно научного метода, история – «ужасная 

мешанина», содержащая в себе все и вся. Она ничему не учит. История, по 

Валери, это самый опасный продукт, выработанный химией интеллекта. Она 

заставляет мечтать, опьяняет народы, вызывает у них ложные воспоминания, 

напоминает о старых ранах, способствует появлению у них мании величия и 

мании преследования. История делает нации желчными, высокомерными, 

нетерпимыми и тщеславными
40

. 
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В атмосфере такой теоретической растерянности и пессимизма несколько 

французских историков не поддались общей панике, сохранили оптимизм и веру 

в возможности исторической науки. Марк Блок и Люсьен Февр начали в 

Страсбургском университете издавать новый исторический журнал, название 

которого несколько раз менялось, но во всем мире известно краткое название 

«Анналы». С 1999 года «Анналы» имеют подзаголовок  «История и социальные 

науки». Основатели журнала были полны решимости избавить историческую 

науку «от рутины учености и от эмпиризма в обличье здравого смысла».  

Блок и Февр повторяли как заповедь: «мыслить проблемами!». Журнал 

видел опасность в событийной истории, в позитивизме, ориентированном на 

коллекционирование эффектных исторических фактов – великих битв и важных 

решений правителей. «Анналы» стали крупнейшим интеллектуальным вызовом 

XX века, продемонстрировав новое историческое сознание
41

. 

 

 

1. Историческая политика и историческая память  

2. Тема лекционного занятия: «Становление и развитие в Российской Федерации 

системы защиты исторической памяти.» 

3. Цели занятия – вводная лекция 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Информационные, гибридные и мемориальные 

войны. «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой 

войны. Политика исторического ревизионизма как одно из 

направлений воздействия на Россию со стороны США и их 

союзников. Нарастание противоречий, связанных с 

невозможностью установления и поддержания 

«общеевропейской культуры памяти» о Второй мировой 

войне. Внешнеполитические инициативы России: 

содержание и значение ежегодной Резолюции ООН ―Борьба 

с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами 

практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанной с ними нетерпимости‖. Полемика вокруг 

Лекция-дискуссия 
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резолюции Европарламента «О важности европейский 

памяти для будущего Европы». Уничтожение в странах 

Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   

Формирование в России государственных и 

негосударственных акторов исторической политики. 

Создание Комиссии при Президенте РФ по 

противодействию попыткам фальсификации истории в 

ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты 

ее деятельности. «Историческая составляющая» 

символической политики России в выступлениях первых 

лиц (Д.А.Медведев «Россия - вперед!», В.В.Путин 

«Страницы истории - повод для взаимных претензий или 

основа для примирения и партнерства?», «Общая 

ответственность перед историей и будущим», и др.). 

Основная содержательная «повестка» Года Российской 

истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание 

в Российской Федерации эффективной системы историко-

патриотического просвещения, обеспечивающей снижение 

рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 

5.  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Многими своими достижениями, особенно научными, США обязаны 

постоянному притоку иммигрантов. Так, в области социологии, интенсивно 

влиявшей в XX веке на историческую науку, долгие годы своеобразное 

лидерство принадлежало выходцу из России – Питириму Александровичу 

Сорокину (1889 – 1968 гг.). Он являлся первым деканом первого в России 

факультета социологии в Петроградском университете, но в 1922 году был 

выслан из страны.  

Некоторое время провел в Германии, затем в Праге. В 1923 году выехал в 

США для чтения лекций, а в 1924 году получил должность профессора 

социологии в университете штата Миннесота. Затем последовало приглашение в 

Гарвард, где четыре срока подряд Сорокин избирался деканом социологического 

факультета.  Разработанная им теория социальной стратификации и социальной 

мобильности имела огромное общегуманитарное значение. Центральным 

понятием его системы было понятие «ценности». Никому до него не удалось 
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показать систематизирующую и методологическую значимость ценностной 

теории. 

П. Сорокин полагал, что специализированный подход в любой 

гуманитарной и социальной науке плодотворен и разумен только тогда, когда 

«во внимание принимается все социокультурное пространство. В противном 

случае, науке уготована судьба быть неадекватной и ложной». Историю он 

понимал как «процесс переработки культуры мыслью». Его метод базировался 

на диалектике гармонии и творчества. Для Сорокина была характерна 

«инаковость» мысли. Он всегда мыслил наперекор, оставался одиноким 

исследователем во времена, когда все работали группами и «командами».  

Сорокин был явным пессимистом в годы безудержного послевоенного 

оптимизма, утверждал концепцию цикличности наперекор господствующему в 

США увлечению либеральным прогрессизмом, демонстрировал почтение к 

фундаментальным теориям на фоне тотального скептицизма. Теоретический 

взгляд Сорокина позволял обнаружить похожесть обществ и общественной 

жизни, критиковать тезис об уникальности исторических событий, выявить 

повторяемость общих моментов в тех или иных аспектах человеческого 

прошлого. Он видел эту повторяемость в различных государственных 

механизмах и военных кампаниях, юридических законах и революциях. 

История, по мнению Сорокина, напоминает симфонический оркестр, который 

каждый раз по-новому исполняет одну и ту же тему. Вечно повторяющийся 

элемент истории входит в цикл «культурного» изменения, который 

характеризует жизнь любой цивилизации
42

. 

Культура, по Сорокину, синоним Общественного, антипод Природы. 

Отождествляя социальное с культурным, он понимает под ним духовную 

сторону исторического процесса. Самой общей тенденцией исторического 

изменения Сорокин называет бесконечную флуктуацию культур. Флуктуация 

культур в истории напоминает ему смену состояний воды: твердое – жидкое - 
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парообразное. Подчеркивая, что историческая наука – это не исторический 

роман, Сорокин настаивал на том, что она, как и всякая другая наука, нуждается 

в методах получения достоверного знания.  

В поиске этих методов Сорокин исследовал не только современную ему 

гуманитарную науку, но и гуманитарную мысль прошлых эпох. Так, совместно с 

Р. Мертоном он изучал в Гарварде пути интеллектуального развития арабской 

цивилизации в 700 – 1300 годах Исследователи полагают, что «оценочные 

суждения при трактовке интеллектуальной истории уже (стали. – М. Л.)… 

общим местом в методологии». С помощью таких оценок,  как «гениальный 

ученый», «эпохальное открытие», «незаурядный вклад» и т.п., они 

сформировали систему количественных показателей, исходя из которых 

определили динамику развития конкретной культуры, построили график 

интеллектуального развития.  

П. Сорокин считал, что этот метод дает определенные эвристические 

преимущества в том случае, если данные историков, на основе которых 

составлен график, окажутся достоверными. «Кривые» линии графического 

изображения более всесторонне отразят картину фактического развития 

культуры, чем ряды отдельных суждений и описаний. 

Сорокина волновала возможность учета личных неподтверждаемых 

впечатлений при выборе градации тех числовых значений, в которые должны 

быть переведены такие качественные определения, как «важный», 

«второстепенный», «величайший» и др. Каковы пределы варьирования числовых 

значений? Если, например, присвоить численное значение, равное единице, 

малоизвестному философу, то должно ли это значение быть равным пяти, 

десяти, сотне или тысяче, скажем, у Ибн-Рушда? Сорокин полагал, что точно 

такая же проблема встает и перед историком, когда он принимает решение о том, 

каких деятелей включать в его научный труд и сколько места отводить каждому 

из них
43

.  
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Источником для определения долгосрочных индексов развития арабской 

культуры стал труд по истории науки, изданный в Балтиморе. Была составлена 

сравнительная таблица важности вклада ученых и писателей, творивших на 

арабском языке. Тот, кого называли «одним из величайших ученых 

Средневековья», получал 10 баллов; «один из величайших  мыслителей 

исламского мира» – 7; «один из величайших ученых своего времени» – от 4 до 7 

в зависимости от общего уровня интеллектуальных достижений того периода; 

тот, «кто проделал очень важную работу» в определенной области, – 3; тот, кто 

внес несколько меньший вклад, – 2, тот, кто был просто упомянут, – 1. Таблицы 

отражали относительную важность успехов разных наук в общем контексте 

развития общества. 

П. Сорокин провел похожее исследование в области европейской 

философии и музыки, начиная с VI в. до н.э. и кончая нашими днями. Его 

широчайшая эрудиция и глубокие познания не позволяли сформулировать 

какой-либо закон прогресса «по спирали или не по спирали» для всех обществ. 

Такой прогресс, по мнению Сорокина, в лучшем случае оказывался «местным и 

временным явлением». Можно признать, пишет он, прогресс разных сторон 

жизни, однако рост числа самоубийств доказывает, что человечество не стало 

счастливее. Если же признать счастье критерием прогресса, то само 

существование последнего становится проблематичным. 

Стержнем методологических поисков Сорокина была идея существования 

философско-исторического, культурологически-цивилизационного контекста на 

любом уровне исследования. Главное – не сводить историю к шаблону. История 

– это постоянная смена одного типа культуры другим. Сорокин считал, что 

центром новой культуры станет Тихий океан, а участвовать в ней будут народы 

Америки, Индии, Китая, Японии и России. Даже если Западная Европа 

объединится, и будет играть определенную роль в мировой политике, она уже 

никогда не восстановит прежнего величия. 

К концу 30-х годов XX века в университетах и исследовательских центрах 

США продолжили свою деятельность десятки виднейших немецких ученых – 
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историков, социологов, философов, бежавших от гитлеровских концепций и 

нацистских лагерей
44

.  

В Соединенные Штаты переносится из Голландии издание 

международного журнала «История и теория». В стране организуются 

симпозиумы по теоретическим вопросам истории, резко возрастают объемы 

выпускаемой книжной продукции. В такой атмосфере появляются и 

американские теоретики, не обремененные эмигрантским прошлым. Среди них 

не последнее место занимал либеральный политический деятель и мыслитель 

Джон Дьюи (1859 – 1952 гг.), давший анализ природы исторического суждения. 

Его интересовал вопрос об отношении суждений о прошлом к суждениям, о 

настоящем. Дьюи подчеркивал, что суждения о прошлом обязательно должны 

опираться на материал, который существует в настоящем: это вся сумма 

исторических свидетельств, которые тщательно изучаются целой совокупностью 

дисциплин – палеографией, нумизматикой, эпиграфией, библиографией, 

лингвистикой. Однако положения этих наук не являются историческими в 

строгом смысле слова. Они являются историческими лишь по своей функции, 

поскольку служат материалом для построенных на их основе конструкций. 

По мысли Дьюи, когда исторические события и изменения стали 

соотносить друг с другом и составлять из них периоды и циклы, имеющие 

начало и конец, тогда и возникла сама идея истории. Эта идея содержит 

представление о непрерывности и направленности движения. История, согласно 

Дьюи, пишется с точки зрения настоящего и с точки зрения того, что считается 

наиболее важным в настоящем.  

Подобный релятивистский подход получил основательную разработку в 

американской историографии. По мнению Б.Г. Могильницкого, именно с 

релятивизмом связаны выход американской историографии на международную 

арену и преодоление прежнего провинциализма. Согласно «прагматистскому 

презентизму» К.Беккера и Ч. Бирда, совершивших своеобразную 
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«релятивистскую революцию», историописание рассматривалось как «акт веры» 

историка. Бирд стал первым американским исследователем, поставившим вопрос 

о значительной роли социальных конфликтов в истории США, а также 

основавшим новую историческую дисциплину – просопографию, посвященную 

«коллективным биографиям» представителей определенных социальных групп. 

Рассматривая группу членов филадельфийского конгресса, Бирд поставил 

вопросы об их социальном происхождении, возрастном составе, религиозной 

принадлежности, экономическом и социальном статусе. С учетом указанных 

данных он определял место и роль группы в исторической действительности.  

Все это было проделано еще в 1913 году – задолго до английского 

историка Л. Нэмира, которого принято считать отцом просопографии. В 1926 

году Бирд стал президентом Американской ассоциации политических наук, в 

1933 – президентом Американской исторической ассоциации. Он считал, что 

история – это переплетение интересов и идей во времени. Рецензируя труд А. 

Тойнби, Бирд писал, что введение аналогий из биологии и физики в 

историческое познание насилует историческую действительность и приводит 

скорее к путанице, чем к знанию. Став в 30-е годы самым активным 

пропагандистом релятивизма, он подчеркивал ограниченность возможностей 

историка в нахождении объективной истины. Когда его обвиняли  в 

«безграничном релятивизме», Бирд объяснял, что, конечно,  не может 

существовать столько же объяснительных моделей, сколько существует 

историков: «я утверждаю не то, что историческая «истина» является 

относительной, а то, что относительны отбираемые факты, дух и замысел 

каждого исторического сочинения». 

Начиная с середины XX века в США наблюдается чрезвычайное 

разнообразие направлений, школ и концепций в области осмысления 

исторического процесса. Благодаря хорошо налаженной службе информации и 

книгообмена, обширным зарубежным связям американских университетов 

продукция американских историков широко распространяется по всему миру. 

США стремились стать «законодателями мод» и в исторической науке.  
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По материалам журнала «История и теория» можно проследить 

возникновение и развитие самых различных методологических ориентаций, 

включая неокантианство, неопозитивизм в их вариантах. Американская 

претензия на лидерство особенно четно проявилась в оформлении так 

называемой «новой научной истории», состоящей из нескольких разделов, или 

направлений. В «новой социальной истории» не обошлось без влияния Ф. 

Броделя и без аналогичных размышлений о ремесле историка. Объекты 

исследования «новой социальной истории» весьма разнообразны: семья и 

сообщество, женщины и негры, бедные и преуспевающие, смертность и 

распределение материальных благ, отношения между группами, деревенские 

праздники. На уровне группы и взаимоотношений групп изучались целостные 

общественные организмы, при этом акценты делались на локальных различиях. 

«Вторая волна» феминизма, пришедшаяся на 60 – 70-е годы XX века, 

поставила перед наукой вопрос о том, не может ли пол (гендер) служить таким 

же инструментом социальной детерминации, как класс и этнос. Исследования по 

«истории женщин» были «сексуально детерминированы», поэтому 

воспринимались научным сообществом с большой долей скепсиса. В 80-е годы 

упор делался на культурно-исторические различия полов. В гендерно-

ориентированных исследованиях центральным предметом становится уже не 

история женщин, а история гендерных отношений. Теоретическое 

переосмысление предмета, пересмотр концептуального аппарата и 

методологических принципов начались со статьи американки Дж. Скотт «Гендер 

– полезная категория исторического анализа». Она увидела в понятии «гендер» 

адекватное средство исторического исследования и эффективное «противоядие» 

от крайностей постструктуралистских и психоаналитических интерпретаций.  

Выстроив синтетическую модель, Дж. Скотт заложила в ее фундамент все 

возможные измерения социума: системно-структурное, социокультурное, 

индивидуально-личностное. Особую остроту приобрел вопрос о соотношении 

социальной и гендерной историй. В трактовке Дж. Скотт гендерная модель 

исторического анализа включает комплекс культурных символов, доктрины, 
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социальные институты и организации. Развертывая эту модель во времени, 

можно реконструировать историческую динамику в гендерной ретроспективе. 

Изучая представления о гендерных ролях и различиях, исследователи этого 

направления поставили амбициозную задачу – переписать всю историю как 

историю гендерных отношений, покончив разом и с вековым «мужским 

шовинизмом» всеобщей истории, и с затянувшимся сектантством «женской 

истории». 

В «новой экономической истории» центральным элементом анализа 

являются рыночные отношения. Большую роль в этом исследовании сыграло 

создание гипотетических, или имитационных, моделей, именуемое также 

контрфактическим или альтернативным моделированием. Эти модели позволяли 

сконцентрировать внимание на вариантах исторического развития, не 

осуществившихся, но возможных при определенных условиях. Гипотетическая 

ситуация моделировалась обычно без учета какого-либо значимого фактора. 

Разница между результатом моделирования и реальностью служила 

характеристикой того фактора, который не был учтен при контрафактическом 

моделировании. Новаторские исследования Р. Фогеля и других авторов дали 

возможность перенести внимание со случайных иллюстративных таблиц на 

длинные цепочки сложных уравнений. Термин «клиометрия» стал употребляться 

как синоним понятия «новая экономическая история»
45

.  

Фогель определял клиометрию как направление, использующее модели, 

взятые из математической науки, для изучения истории. Математические методы 

применялись для разработки новых подходов к решению старых проблем 

американской экономической истории, для изучения экономического роста и 

обновления институциональной истории. Фогель писал, что клиометрическая 

история «родилась от брака исторической проблематики с передовым 

статистическим анализом, причем подружкой невесты была экономическая 

история, а дружкой жениха был компьютер» . 
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Многие опасались «парадокса квантификации», т.е. того, что 

квантитативные исторические исследования окажутся более эффективными при 

критике старых концепций, чем при формулировании новых убедительных 

теорий. Однако, поскольку представителей нового направления интересовало в 

истории не столько случайное и индивидуальное, сколько коллективное и 

повторяющееся, ими были проанализированы существенные 

макроэкономические вопросы американской истории.  

Фогель задавался вопросами, было ли рабство выгодно для отдельного 

инвестора, было ли хлопковое хозяйство американского Юга самодостаточной 

системой, развивался ли Юг экономически, каковы были темпы его роста. За 

работу о рабстве Фогель получил в 1993 году Нобелевскую премию (по 

экономике). Он доказал, что рабство (при всей безнравственности) экономически 

было эффективно и выгодно. «Новая экономическая история» развеяла и 

неверные представления об относительной роли гужевого, водного и 

железнодорожного транспорта в американской истории. 

С 80-х годов клиометрия стала междисциплинарной областью, 

включавшей в себя экономику, историю, социологию, демографию. 

Клиометристы изучали рынок труда, уровень жизни, здоровья и благосостояния 

людей, особенности миграции и иммиграции. Анализируя проблемы сегрегации 

в области занятости по половым, возрастным, расовым категориям, 

клиометристы все более переходили на микроуровень. Составив себе имя 

благодаря широкому применению количественных методов, Фогель, тем не 

менее, утверждал, что квантификация еще не превращает историю в науку, а 

лишь расширяет научно обоснованное знание, на которое могут опираться 

историки
46

. 

«Новая политическая история» базировалась во многом на методах 

политической социологии. «Новые» политические историки, или 

клиополитологи, ввели в употребление анализ тесноты распространения 
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переменных, шкалирование, матрицы с блоками голосов, счетчики политической 

силы, факторный анализ и многое другое. Была разработана уникальная модель 

политического образа жизни. При изучении политических режимов проводились 

сравнительно-исторические исследования. Сопоставление помогало понять 

причины недолговечности или же жизнестойкости того или иного политического 

режима. Большую популярность получила теория критических выборов, 

согласно которой электоральные ситуации делятся на «сохраняющие», 

«отклоняющие» и «перегруппирующие»
47

. 

Американские историки рассматривают схватки на арене провинциальной 

политики «как часть общенационального политического процесса» Там, где 

прежде преобладало изучение межличностных противоречий и конфликтов, 

увеличивается интерес к процессу политизации всех аспектов общественной 

жизни. Заметны «успешные попытки американских историков исследовать 

механизм формирования новой политической культуры, комбинируя методы 

политического и социокультурного анализа». Такой подход позволяет учесть все 

возможные модели политического поведения. 

Важнейшим фактором генезиса «новой рабочей истории» явился подъем 

массовых демократических движений в 60-е годы XX века. Эти события дали 

толчок к размышлениям о функциях социального конфликта в процессе 

исторического развития. «Новая рабочая история» стала одной из форм 

долговременной интеллектуальной реакции на социальные протесты.  

Многие представители американской академической молодежи сами 

участвовали в этих конфликтах в рядах «нового левого» движения. Труды 

«новых рабочих историков» существенно расширили представления о сложном 

и длительном процессе формирования отрядов «синих воротничков». Был 

проявлен интерес к истории «забытого простого человека» - рядовых рабочих, 

рядовых членов профсоюзов. Использовались массовые типы источников – 
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переписи, налоговая документация. Изучалось влияние семьи, этнической 

группы, религиозной общины, школы на субкультуру рабочего класса. 

В 70-е годы в США заговорили о кризисе исторической мысли, об утрате 

исторических идеалов, о «кризисе профессии». Было отмечено некоторое 

перепроизводство кадров историков, обострилась проблема их занятости. 

Консервативные власти сокращали ассигнования на программы публикации 

документов и исследовательскую работу. В 80-е годы произошло своеобразное 

«возрождение нарратива». Профессор Калифорнийского университета Хейден 

Уайт, руководивший программой изучения «истории сознания», опубликовал 

фундаментальную «Метаисторию». Книга вызвала большой резонанс, ее 

сравнивали с коллингвудовской «Идеей истории». По мнению автора, истории 

присуща «неискоренимая нарративность» или, иначе, повествовательность и 

описательность. Профессор Принстонского университета Лоуренс Стоун 

представил системное изложение причин «возрождения нарратива».  

Главной причиной, по его мнению, стало разочарование в экономической 

детерминистской модели исторического объяснения. Признаками кризиса 

исторической профессии Стоун назвал гипертрофированную квантификацию, 

избыточную приверженность к психоаналитическим студиям и применение 

упрощенно-однолинейных систем объяснения. Он писал об очевидных дефектах 

социальных и культурологических исследований истории: «…существуют 

признаки как воспарения в эмпиреи (построение гибридных моделей), так и 

погружения в тривиальность, скуку и несообразность. Структуралистская 

история, возможно, достигла кульминации в сверхноваторских книгах Фуко по 

безумию, сексуальности и тюрьмам». Стоун убежден в том, что социальная и 

культурная истории превратились в жертву собственных успехов. При этом он 

не отрицал, что работы, выполненные в этом ключе, демонстрировали высокий 

профессиональный уровень. 

«Возрождение нарратива» усилило интерес к индивидуальному и 

экзистенциальному пониманию, к субъективным факторам истории. Появился 

спрос на «сопереживающую» историю. Но это не было простым возвратом к 
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традиционным методам исторического познания. «Возрождение нарратива» 

произошло на волне серьезных размышлений о необходимости повышения 

научного уровня исторических исследований. Обращение к нарративу не было 

отрицанием «новой научной истории». Напротив, предполагалось учитывать в 

новой нарративной структуре исторического изображения технологические 

достижения «новой научной истории». Как писал американский историк П. Гэй, 

«исторический нарратив без анализа тривиален, исторический анализ без 

нарратива несовершенен». 

Поворот к нарративу не отрицал сциентистскую традицию «новой научной 

истории», но курс на сближение истории с социальными науками ставил под 

вопрос ее самостоятельность. В целях «самосохранения» исторической науки 

требовалось найти критерий ее своеобразия. Таким критерием и оказалась 

нарративная структура исторических суждений. Историков вновь призвали 

«рассказывать красиво» и отказаться от абстрактного жаргона. Л. Стоун писал о 

«большой ошибке» социальных историков – игнорировании роли случайности и 

личности. По его мнению, центральная тема должна переместиться с 

«окружающих человека обстоятельств на человека в исторически конкретных 

обстоятельствах». 

В XX веке в США особую роль приобрели психоисторические 

исследования. После путешествия З. Фрейда (1856 – 1939 гг.) в США в 1909 году 

психоанализ, изобретенный им, становится явлением мирового значения. Фрейд 

бросил вызов многим сохранившимся предрассудкам викторианской эпохи, он 

дал науке новые термины и новые способы суждения. Будучи начитанным в 

области философии, Фрейд имел вместе с тем глубокие познания в области 

этнографии, культурологии, литературоведения, изучал социологию и 

социальную психологию. Он отрицал влияние Ницше на свои идеи, однако их 

воздействие проявилось в противопоставлении природного и культурного начал. 

С его точки зрения, история представляла собой психодинамический процесс 

вытеснения и воспоминания, своего рода психическую драму. 
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Фрейд сравнивал метод психоаналитика с работой археолога. 

Бессознательное похоже на погребенный город. Оно спрятано от сознания, но 

заявляет о себе через следы и символы. Возникнув как терапевтический метод, 

психоанализ превратился в теорию общественно-исторического развития. 

Претензия Фрейда, связанная с признанием методологической функции 

психоанализа в общественных науках, проявилась уже в 1913 году, когда 

увидела свет его работа «Тотем и табу» - первый опыт в антропологии и 

социологии, а наибольшее обоснование получила в одной из последних работ 

Фрейда - «Цивилизация и ее болезни». Если Маркс анализировал отчуждение 

человека в капиталистическом производстве, то Фрейд попытался обнаружить и 

описать отчуждение человека в цивилизации. С его точки зрения, культура 

является для общества тем же, чем невроз для индивида. 

Через бессознательное Фрейд подходил к социальному в человеке. 

Общество, по Фрейду, есть продукт взаимодействия многих факторов: 

необходимости, исходящей от природы; борьбы сил Эроса и Танатоса; 

социальных влечений человека; трудовой деятельности индивидов и 

деятельности социальных институтов. Фрейд изучал массу как социально-

психологический феномен, анализировал психологию человека, включенного в 

толпу
48

. 

Психоанализ эффективно использовался историками при изучении 

выдающихся личностей и культурных традиций. Известны случаи применения 

психоанализа в ходе исследования социальных групп, например, крестьянских и 

городских религиозных движений, при изучении которых историк постоянно 

имеет дело с отклонениями от нормы. Большинство ближайших учеников 

Фрейда рассматривали  сексуальное подавление как один из главных 

механизмов политического господства. Сам Фрейд сделал из либидо 

объяснительный принцип коллективной психологии. Он полагал, что человек, 

жертвующий своей жизнью ради другого человека, декларирует и выполняет акт 
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любви. О Фрейде историки заговорили как об исследователе, который открыл 

для них неизведанные края человеческой души. Согласно кредо американских 

адептов фрейдизма, история – это массовая психология, а ее анализ – чистый 

психологизм. Психоанализ был в авангарде движения за возвращение 

человеческого измерения науки. И ранние психоаналитики-клиницисты, и их 

последователи из числа историков, политологов, социологов ставили в центр 

своих исследований целостную личность
49

. 

 

1. Историческая политика и историческая память 

2. Тема лекционного занятия: «Память о периоде Древней Руси, Московского царства 

и Российской империи в современной России» 

3. Цели занятия – вводная лекция 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Содержание общественных дискуссий по ряду 

ключевых исторических тем (сюжетов), актуализированных 

в последнее десятилетие связи с внешнеполитической 

повесткой, а также подходы различных политических сил к 

их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до 

Имперского периода. Куликовская битва, Стояние на Угре и 

битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых 

исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- 

летием Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  

распад единого символического пространства и основания 

«войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 

 
6.  

Лекция-дискуссия 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

То, что ныне принято называть постмодернизмом, напоминает 

итальянский маньеризм XVI века. Маньеристы утверждали неустойчивость 

бытия, власть иррациональных сил, субъективность искусства. Художественные 

произведения маньеристов отличались усложненностью, напряженностью 
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образов, изощренностью формы, пронизанностью ощущением двойственности 

всех вещей. Некоторые современные методологические и эстетические формы 

исторического познания, отражающего парадоксальность и нестабильность 

исторической реальности, сводятся к своеобразному историософскому 

маньеризму как методу изображения прошлого. 

Общество и история связаны идеей прогресса, выдвинутой в эпоху 

Просвещения. В XIX веке идея прогресса была воспринята исторической наукой, 

в XX веке оформилась в концепцию модернизации. Вообще-то понятие 

«модерн» значительно древнее, чем об этом принято думать. Впервые его 

использовали христиане, противопоставляя себя язычникам. Альфой и омегой 

модернизации стала наука. Для постмодернистов наука (а еще более - 

информация) – лишь объект исследования. Появление термина «постмодерн» 

относят к началу XX века. В 1917 году он был употреблен в работе о кризисе 

европейской культуры, в 1947 году использован А.Тойнби для описания 

современного состояния западной культуры. Понятием «постмодерн» 

обозначают ситуацию, когда противопоставление старого и нового теряет смысл, 

когда приходит понимание ценности и самодостаточности многого из того, что 

было создано в прежние эпохи. По мнению теоретика постмодерна Ж. Дерриды, 

мышление должно отказаться от использования традиционных понятийных 

оппозиций, таких как субъект – объект, целое – часть, внутреннее – внешнее, 

реальное – воображаемое. Следом уйдут и другие противопоставления: Восток – 

Запад, капитализм – социализм, свои – чужие и даже мужское – женское.  

Позитивная программа постмодерна предполагает переход от 

законодательного разума к интерпретирующему. Признаком посмодерна 

считают стирание границы между элитарным и обыденным вкусами, 

интеллектом и эмоциями, реальностью и фантазией. Ему свойственна 

разноплановость и многозначность. 

Постмодернисты уверяют, что модернизацию нельзя считать финальным 

этапом истории. Становление индустриального общества привело к сдвигу в 

базовых ценностях. Уменьшается относительная значимость рационального, 
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акцентируется качество жизни. Нормы индустриального общества с их 

нацеленностью на дисциплину и достижения уступают место 

постмодернистской свободе индивидуального выбора жизненных стилей и 

индивидуального самовыражения.  

Общество постмодерна не доверяет иерархическим институтам и жестким 

социальным нормам, уменьшает значимость любых видов власти и авторитета, 

меняет религиозные и сексуальные ориентации. 

По мнению французского постмодерниста Ж.-Ф. Лиотара, слово 

«постмодерн» появилось на свет на американском континенте из-под пера 

социологов и критиков, обозначавших состояние культуры после 

трансформаций в науке и искусстве, отразивших недоверие в отношении 

метарассказов. Если модернисты считают наиболее значительной бесспорную 

информацию, то для постмодернистов именно спорные факты являются 

истинными. То, что модернист называет «несомненными научными фактами», 

для постмодерниста – лишь многочисленные вариации парадокса лжеца, или 

парадокса критянина, утверждавшего, что все критяне лгут. Подвергнув 

критическому анализу теории модерна, постмодернисты увидели их порок в 

конструированном поиске истины.  

Ущербность марксизма, позитивизма, структурного функционализма и 

других модернистских разновидностей, на их взгляд, заключается в 

предположении о наличии объективной реальности, которой не существует, в 

отрицании вариативности исторического процесса, в европоцентризме, в 

признании объективного характера фактов и законов. Постмодернизму 

свойственно внимание к повседневной жизни, где протекают процессы, 

ускользающие от рационального анализа. Повседневность трактуется как 

социальная и духовная реальность, проявляющаяся в культурно-

бессознательном бытовом аспекте жизни
50

. 
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Постмодернизм заменяет теорию анализом текста: «чтобы текст заговорил, 

его нужно ранить… Мы наносим ему рану своим намерением обнаружить 

смысл». Постмодернистский термин «дискурс» (рассуждение) призван заменить 

термин «исследование». Отрицая систему и метатеорию, постмодернизм 

предполагает методологический и теоретический плюрализм. Одним из его 

достижений можно считать расширение внимания к культурному наследию 

прошлого.  

Постмодернизм сближает историю с искусством, используя исторические 

материалы в художественном творчестве. Благодаря этому происходит 

своеобразное обновление истории, историки находят новые стимулы и 

перспективы, перед ними открываются междисциплинарные границы. По 

определению Ф. Анкерсмита, постмодернизм есть радикализация историзма, 

несмотря на то что в отличие от историзма постмодернизм познает исторический 

объект в «сверхъестественной» независимости от него самого. 

Некоторые авторы полагают, что в американском варианте постмодернизм 

решает прикладные задачи, в то время как европейский постмодернизм 

осуществляет глобальный мировоззренческий переворот . Возможно, что такое 

впечатление сложилось на основе дискуссий, которые в американской 

академической среде шли на повышенных тонах. Однако оно противоречит тому 

факту, что признанным лидером постмодернистского теоретического и 

методологического обновления историографической критики стал все-таки 

американец Хейден Уайт. Его тропологическая теория истории концептуально 

повлияла на анализ исторических произведений. Тропы, т.е. употребление слов в 

образном смысле, из художественного мышления были перенесены в научное, 

позволив расширить возможности слов и образов, обратить внимание на 

сходство и различие явлений, на парадоксы и метафоры в историческом 

обличье
51

.  
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Историческое понимание парадоксально по природе. Х. Уайт считает, что 

историография иронична по своей сути. Это дает возможность расширить 

эстетическую сферу исторических размышлений и соответствует признанию 

стилистического измерения исторического произведения. 

Постмодернизм в истории означает другой способ ориентации в изучении 

человеческой жизни, предлагает возвращение прошлому его собственного 

достоинства. Постмодернистская историография благоволит к жертвам 

модернизации – маргиналам, меньшинствам, женщинам. Некоторые 

исследователи полагают, что постмодернизм – это не новая эпоха и не 

парадигма, сменившая модернизм, а лишь определенный стиль, форма, манера, 

способ организации материала, своеобразный двойник культуры, извечно ей 

сопутствующий. При таком взгляде на постмодернизм его представителями 

можно назвать древнегреческих софистов и скептиков, а также Ницше, Гоголя, 

Малевича, Хармса, С. Дали.  

Постмодернизм с такой точки зрения – это вызов устоявшемуся 

общественному мнению, разрушение привычной системы ценностей, смена 

логики в развитии культуры, иначе говоря, новая модификация вечных проблем. 

Идейная эклектика и фрагментарность составляют пафос полного плюрализма. У 

историков меняется восприятие времени и пространства, разрушается 

уверенность в адекватности научных и моральных суждений, эстетика занимает 

место этики, визуальное изображение оттесняет словесное описание. По мнению 

польского социолога З.Баумана, возникновение постмодернизма связано с 

утратой интеллектуалами уверенности в себе, с потерей интеллектуальных 

ориентиров. Вот почему постмодернисты отрицают устойчивые 

эпистемологические основы, неоспоримые теоретические посылки и 

закономерности. 

В 60-е годы XX века постмодернизм сложился как направление в 

литературной критике, искусстве и философии. С 70-х годов его влияние 

начинает сказываться на трудах по этнологии, историософии, а позднее и 

истории. 
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Читать, по мнению постмодернистов, значит выявлять смыслы, а выявлять 

смыслы, значит именовать их. Отличительным признаком постмодернизма все 

более становится неприятие фундаментальных нарративов, недоверие к 

универсальным нормам. Отвергая положение о социальной целостности и 

причинности, постмодернизм утверждает герменевтический подход к истории
52

. 

Огромную популярность приобрели книги французского философа и 

историка М. Фуко, в которых исследуются сумасшествие, тюрьма и 

сексуальность, а также предпринята попытка понять, как знание 

взаимодействует с властью. Он полагал, что сам предмет герменевтической 

интерпретации во многом фиктивен, поскольку в самом начале исследования 

историку еще нечего интерпретировать. Исторический факт, по Фуко, - это 

интерпретация интерпретаций.  

Фуко сравнивал процесс познания с рассматриванием тусклого 

изображения в старом зеркале, лишенном деревянной основы и 

приспособленном вместо оконного стекла. Метафора зеркала, использованная 

Фуко, напоминает выражение В. Набокова: на истину ложится тень инструмента. 

Зеркало Фуко отражает преимущественно черты самого исследователя, его 

стиль, манеру и подход, и только там, где амальгама стерлась полностью, 

возникают отдельные элементы реальности, неопределенные и раздробленные, 

нуждающиеся в интерпретации, в смысловом контексте. Дискурс становится и 

мыслью, и смыслом, и ментальностью. 

Начало использованию постмодернистского подхода в исторической науке 

помимо М. Фуко положили французский историк Ш. Рансьер и английский 

историк Г. Стедмен. В книге «Ночь пролетариата» Рансьер рассмотрел классовое 

сознание как результат отчуждения рабочих, стремившихся получить 

образование ради того, чтобы выбраться из угнетающего окружения. Г. Стедмен 

написал эссе, посвященное пересмотру истории чартизма, где отверг 

традиционную интерпретацию чартистского движения - как вызванного гневом, 
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нищетой и социальным упадком. Оба автора поставили под сомнение 

концепцию опыта, настаивая на том, что «пережить опыт» класса можно только 

при условии определения его дискурса. Таким образом, была подчеркнута роль 

языка в формировании новых реалий классового общества. Если язык науки 

затрудняет восприятие реальности, то его следует усовершенствовать и 

прояснить. 

Историк-модернист приходит к выводам на основании анализа источников 

и скрытых за ними свидетельств исторической реальности. С точки зрения 

постмодерниста, свидетельство представляет не само прошлое, а другие 

интерпретации прошлого. По словам Ф. Анкерсмита, «для модерниста 

свидетельство – это плитка, которую он поднимает, чтобы увидеть, что 

находится под ней, постмодернист же, напротив, ступает на плитку, чтобы пойти 

дальше по другим плиткам: горизонтальный метод вместо вертикального». 

Применяя горизонтальный метод, историк не будет относиться к свидетельству 

как к увеличительному стеклу, оно будет для него взмахом кисти, позволяющим 

художнику достичь определенного эффекта. Свидетельство не будет отсылать в 

прошлое, оно даст возможность поставить вопрос о его использовании в том или 

ином конкретном случае, ибо свой смысл и значение приобретет только в 

столкновении с ментальностью того времени, в котором живет историк. 

Постмодернистский вариант исторического портрета эпохи пишется на основе 

того, что не было высказано вовсе или было высказано только шепотом, либо 

выражалось лишь в незначительных деталях. 

Работая только с текстом, постмодернист переосмысливает его так, что 

возникает новый текст. Постмодернистская культура жива многоязычием и 

разнообразием идей. Мозаичное мышление постмодернизма формируется в 

контексте телевизионной и компьютерной культуры. Отсутствие жестких 

принципов компенсируется гибкостью, способностью к компромиссам. 

Постмодернистское пространство насыщено игрой цитат, откровенных 

подражаний, заимствований и вариаций на чужие темы. Отрицая универсальные 

ценности, постмодернизм провозглашает полное приятие всего, что существует. 
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Ценности, по мнению теоретиков постмодернизма, перестают быть предметом 

спора. 

Постмодернизм антиэлитарен, он уничтожает оппозицию высокой и 

массовой культуры, отказывается от политизированного взгляда на историю. 

Возникает возможность понимать историю с точки зрения культуры. 

Постмодернизм утверждает открытость исторического познания, свободу от 

догматизма. Историки-постмодернисты показали, что язык исторических 

документов всегда использовался для оправдания власти. Применение 

методологии постмодернизма ведет к децентрализации мировой истории: 

множество точек зрения на историю нельзя свести к единому знаменателю. 

Всеобщая история становится совокупностью «частных» историй. 

Некоторые авторы полагают, что и в рамках постмодернистской 

методологии историю можно трактовать как нечто единое и неделимое, 

поскольку разные культуры и цивилизации – это инварианты одного и того же 

человечества. И, таким образом, сильная сторона постмодернистского мышления 

заключается в признании культурного полифонизма. Другие же пугают 

историков «дурной бесконечностью мелкотемья», которая якобы агрессивно 

навязывается в силу постмодернизации истории. Согласиться с этим обвинением 

невозможно: постмодернизм чужд агрессии, ибо терпим ко всем точкам зрения. 

По мнению Л.П.Репиной, главный вызов постмодернизма истории 

направлен ее представлению об исторической реальности, поскольку 

размывается граница между фактом и вымыслом в источнике. Рассматривая 

язык не как средство отражения и коммуникации, а как главный 

смыслообразующий фактор, детерминирующий мышление и поведение, 

постмодернизм требует от историка пристальнее вглядываться в тексты. Трактуя 

текст как знаковый код, как условное обозначение предмета, предполагающее 

множество толкований, постмодернизм должен быть внимателен к дешифровке 

текста и способам передачи информации. Историк переводит свои впечатления в 

слова, читатель переведет слова историка в образы. 



 

 106 

Исключительная роль, которой постмодернисты наделяют препарирование 

текста, связана с особым пониманием ими соотношения мира языка и 

внеязыковой реальности. Приоритет отдан анализу отношения между 

мышлением и языком. Такой подход помогает историкам осознать, как прошлое 

отражается в письменных источниках и каковы представления о прошлом в 

исторических исследованиях. Постмодернисты считают, что источник – это не 

окно в прошлое, не только хранилище документальной информации. Источник – 

это текст, созданный в определенной смысловой системе, нередко далекой от 

однозначности и бесспорности. Постмодернисты настаивают на том, что 

прошлое сконструировано самими историками, что исторические тексты 

содержат в себе социальный мир и сами являются его порождением: нет ничего 

вне текста. 

Согласно постмодернистской концепции истории, ее цель заключается не в 

интеграции и не в синтезе, а в выявлении исторических деталей. История 

перестает быть реконструкцией того, что происходило с человечеством, она 

становится вечно продолжающейся игрой с памятью об этом. Осмысление 

получает приоритет по отношению к реконструкции или поиску генезиса. В 

итоге стирается грань между искусством, гуманитарными науками и социальным 

исследованием. По мнению Л. Ньюмана, постмодернизм уходит корнями в 

философию экзистенциализма, нигилизма и анархизма, в идеи Хайдеггера, 

Ницше, Сартра. Рассматривая познание как нечто уникальное, присущее 

единичному человеку, постмодернисты отрицают истину как цель познания, 

полагая, что поиск истины связан с порядком, правилами и ценностями, 

сковывающими разум. 

На мой взгляд, постмодернистский отказ от претензии на истину не 

означает отказа от претензии на научность, ибо наука – это поиск и нахождение 

нового, не более того. Поэтому снимается основной упрек в адрес 

постмодернизма. Но все же неоднозначность интерпретации не означает 

произвола. Субъективность историка в его суждениях о прошлом подчинена 
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нормам исторического ремесла и ограничена контролем со стороны научного 

сообщества. 

Проникновение постмодернизма в историю привело к существенным 

сдвигам в современной историографии. Нацелив историка на поиск тех редких 

мгновений прошлого, которые сохранились в обрывочных и редких источниках, 

постмодернизм заставил историка перенести научные интересы из сферы 

макроисторических структур в область микроисторических ситуаций и 

повседневных отношений. Микроистория позволила значительно увеличить 

число «параметров» человеческого поведения, анализируемого исследователями. 

Уменьшив масштаб анализа, историк получил возможность более конкретно 

рассказать о поведении своих объектов. Обращение к микроистории нельзя 

считать следствием прямого воздействия постмодернизма. В постмодернистской 

парадигме историческое повествование почти полностью заполняется 

рефлексией познающего субъекта, а в поле зрения микроисторика оказывается и 

сам познаваемый субъект. 

По мнению итальянского микроисторика К. Гинзбурга, первым слово 

«микроистория» использовал американский ученый Джордж Р. Стюарт в 1959 

году в книге о решающем сражении Гражданской войны в США. Он рассмотрел 

один эпизод сражения при Геттисберге, длившийся в реальном времени двадцать 

минут. Это была неудачная атака южан. Если бы она закончилась успехом, то 

всемирная история была бы иной. Независимо от Стюарта мексиканский 

исследователь Луис Гонсалес ввел слово «микроистория» в подзаголовок 

монографии, где проследил изменения в маленькой деревне на протяжении 

четырех столетий. Гонсалес настаивал на своем авторстве термина, не забывая 

упомянуть о том, что у Броделя микроистория была синонимом событийной 

истории. Теперь же она становится еще одной парадигмой кроме структурной, 

эволюционной и событийной. 

В итальянских дискуссиях конца 70-х годов XX века о микроистории 

говорили как о некоей этикетке, наклеенной на историографическую шкатулку, 

которую предстоит наполнить. А в 80-е годы наблюдался всплеск интереса к 
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микроистории, обусловленный поиском альтернативы макросоциологической 

теории, истощением эвристического потенциала макроисторической версии 

социальной истории и необходимостью ответить на постмодернистский вызов.  

Ответ заключался в том, что микроистория отвергала постмодернистское 

сведение истории к дискурсу. Так, в работах сторонников микроистории разных 

стран – Италии, Франции, Англии, США – гораздо сильнее, чем в трудах 

постмодернистов, ощущается интерес к антиномии частного и целого, 

единичного и массового, что ориентировало на поиск комбинаций микро- и 

макроанализа, т.е. на выход из «микрокосмического пространства локального 

социума на более высокие орбиты». Локальные исследования стали приобретать 

характер тотальных, не выходя за пределы микроуровня, о чем когда-то и мечтал 

Бродель. Построение социологических и антропологических моделей сетевого 

анализа личностных взаимодействий дало импульс развитию контекстуальной 

исторической биографии. 

В Англии опубликованы десятки работ по политической истории до 1640 

года, где прослеживается повседневное течение политических процессов, 

исследуются провинциальные и локальные институты, система управления и 

политическая жизнь на местах. Не без влияния постмодернизма отвергается 

жесткое противопоставление народной и элитарной политической культуры, 

выясняется политическая составляющая проблемы соотношения локального и 

национального. 

Наиболее заметно ключевая методологическая проблема соотношения 

микро- и макроанализа ставится в истории индивида, в истории личности. Это 

обнаруживается при соединении микроподхода с персональной историей, при 

изучении творческой лаборатории историков, а также в автоисториографическом 

жанре. Изучение биографий позволяет иначе измерить исторический процесс, 

дать многоуровневое видение социо-культурного пространства.  

Один и тот же объект может стать предметом и макро-, и 

микроисторического анализа, формулирование цели исследования зависит от 

позиции наблюдателя и от его теоретической платформы. Микроистория – это 
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одна из форм конкретно-исторического анализа внутреннего мира человека и 

мотивов его поведения. Только с помощью микроанализа можно понять, как 

конкретные персонажи реализовывали возможности общественного развития. 

Каким образом и почему они выбирали формы повседневных связей и 

интересов. 

Историки школы «Анналов» утверждали, что реинтеграция низших 

классов в историю происходит только «количественно и анонимно» через 

демографические и социологические изыскания. Низшие классы, по их мнению, 

обречены, оставаться «немыми». Представители микроистории с этим не 

согласны: «если источники представляют нам возможность воссоздать не только 

безликую массу, но и личность отдельных индивидов, то отказываться от этого 

было бы абсурдным». Опасность скатиться до уровня забавного исторического 

анекдота не кажется им неизбежной. В работе «Сыр и черви» К. Гинзбург не 

ограничивался реконструкцией истории индивида. Он полагал, что лакуны и 

искажения в документах должны превратиться в часть рассказа. Историк не 

может, подобно Л. Толстому, преодолевать пропасть между фрагментарными 

или искаженными следами события и самим событием с помощью воображения. 

Постмодернистские фрески, посредством которых передается иллюзия 

исчезнувшей реальности, находятся за границами исторической профессии. В 

этом состоит существенное отличие микроисторического подхода от 

постмодернистского, признаваемое прежде всего итальянскими адептами 

микроистории, хотя, например, Ф. Анкерсмит совсем не против понимания 

микроистории постмодернистски, т.е. как изучения мельчайших фрагментов 

прошлого изолированно друг от друга, независимо от контекста
53

. 

К. Гинзбург, напротив, видит специфику микроистории в установке на 

познавательность. Биографические исследования доказывают, что в заурядном, 

ничем не знаменитом человеке (и именно потому репрезентативном) можно, как 

в микрокосме, найти черты, характерные для целого социального слоя в 
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определенный исторический период – будь то австрийская знать либо 

английский низший клир XVII века. Уверенный в том, что человек не может 

«выскочить» из культуры своего класса и своего времени, не впав в безумие или 

в полную самоизоляцию, Гинзбург пытается преодолеть как «внеклассовое» 

представление о культуре (связанное с понятием «ментальность»), так и 

«классовое» (так называемая «народная культура»). Он выдвигает идею 

«подчиненных», или множественных, культур, отбросив идиллическое и ложное 

представление о ментальности, общей для Ю. Цезаря и последнего солдата его 

легионов. 

Итальянские микроисторики, ориентируясь в своих исследованиях на 

контекст, подошли к проблеме сравнения не через аналогию, как в 

традиционных исторических работах, а через аномалию. Потенциально более 

значимыми являются самые невероятные документы, сообщающие о 

«нормальном исключении». Частный случай, который необычайно 

индивидуален, трудно подвести под определенные правила и нормы. С учетом 

специфики контекста при микроисторическом подходе используются косвенные 

свидетельства, симптомы и приметы. Внимание к «нормальному исключению» 

связано с необходимостью учитывать непоследовательность нормативных 

систем, их фрагментарность и противоречивость, которые в состоянии сделать 

подвижной и открытой любую систему (за исключением тоталитарных). 

Изменения в обществе происходят благодаря выбору огромного числа 

«маленьких людей», а не только по милости их просвещенных и реформистских 

настроенных начальников или же одиозных диктаторов
54

. 

Микроистория не жертвует познанием индивидуального ради обобщения: 

в центре ее интересов остаются поступки людей или единичные события. При 

этом микроисторики не склонны отрицать возможность абстрактных 

заключений, поскольку выявление малозаметных признаков или отдельных 
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казусов может содействовать выявлению более общих феноменов.  Именно 

такая позиция и была названа вниманием к нормальному исключению.  

Микроисториков не устраивает и альтернатива принесения в жертву 

индивидуального ради обобщения или преклонения перед неповторимостью 

индивидуального. Такой выбор неконструктивен, необходимо такое познание 

индивидуального, которое бы не позволяло отбросить его как нечто 

несущественное. Сосредоточив внимание на пове-денческих типах, 

микроисторики обогатили социальный анализ, увеличили число его переменных. 

С помощью традиционных источников и подходов зачастую невозможно 

обосновать повседневные поступки и мысли человека, его сомнения и 

колебания. Характер личности формируется под противоречивым воздействием. 

Микроистория стремится разрушить иллюзию цельности, непротиворечивости 

личности, показывая, что стиль эпохи, будучи следствием коллективного опыта 

людей, сочетается со стилем поведения какой-либо группы и дифференцируется 

в пространстве свободы отдельного индивида. Именно поэтому микроистория не 

является ни научной школой, ни автономной дисциплиной, она неотделима от 

практики историков и порождена определенным состоянием социальной 

истории. Изменив масштаб анализа, микроистория дистанцировалась от 

общепризнанной модели социальной истории, однако предпочтение 

индивидуального не означало оппозицию социальному, напротив, была 

поставлена цель – найти иной способ подхода к социальному, через частную 

судьбу. За этой судьбой проступает все единство пространства и времени, т.е. 

микроисторический подход обогатил социальный анализ, обеспечив 

многообразие его вариантов. 

Некоторые микроисторики отказываются от обычной манеры письма и 

прибегают к иной технике повествования. Работа Гинзбурга «Сыр и черви» 

написана в форме отчета о судебном расследовании, книга о пьемонтской армии 

XVIII века создана по модели японского «Расѐмона», когда один и тот же эпизод 

описан в трех разных рассказах
55

.  

                                                 
55

 Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под редакцией А. А. Литовченко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-



 

 112 

Поиски формы имеют не столько эстетический, сколько эвристический 

смысл. Читатель приглашен к конструированию объекта исследования и 

приобщен к его толкованию. Способ изображения помогает познанию и 

открывает новые возможности восприятия самого исторического сочинения. 

Критическое отношение к микроистории позволяет различать два варианта 

микроисторического дискурса: интерпретацию-нарратив и интерпретацию-

микромодель. При этом первый вариант приветствуется, второй вызывает 

сомнения профессионального характера. Чтобы не допускать упрощения 

сложных проблем, микроисторик должен принимать во внимание глубинные 

взаимосвязи феноменов, создавшие тот или иной исключительный случай – 

казус.  

Одни понимают казус как данность, другие - как методику вычленения 

объекта исследования. И в том и в другом случае микроисторический анализ 

особенно эффективен при наличии богатой историографической традиции, когда 

возникает определенная перегруженность стереотипами. Именно тогда 

исследование казуса позволяет расставить новые акценты и найти нюансы, 

способные изменить стереотипное восприятие данного феномена. Кроме того, 

микроанализ более «сходен с черчением, где задан масштаб, правила 

изображения, чем с живописной импровизацией… казус можно считать как бы 

проекцией на плоскость объемной фигуры исторического явления». 

Микроанализ особенно плодотворен при изучении переломных эпох. 

Индивиды, живущие в такие эпохи, получают больше возможностей для 

проявления индивидуальных качеств личности, тем более, если они плохо 

вписываются в рамки традиционного мировосприятия и стиля жизни. Ценности 

и жизненные позиции таких персонажей меняют старое сознание и 

подготавливают элементы нового общества. В микроистории можно выделить 

несколько направлений, таких как локальная история, микроисторическая 

интерпретация эпизода, персональная история и др. Персональная история не 
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решает социальных проблем, будучи склонна к анализу экзистенциальных 

проблем, что сближает ее с психоисторией. 

Иногда микроисторию именуют историей повседневности, так как она дает 

возможность понять культурную ментальность длительных исторических этапов 

и этику повседневного поведения. Подобная методология позволяет историку 

приблизиться к людям минувших времен и понять механизмы их воздействия на 

ход исторического процесса. Элементы микроистории перестали третироваться 

как мелкотемье. Микроистория и макроистория воспринимаются не столько в 

конкурирующих, сколько в коррелятивных отношениях, т.е. в отношениях 

взаимообусловленности. Поскольку единичные явления иногда более 

показательны, чем повторяющиеся, против микроистории бессмысленно 

возражать. А вот постмодернистская методология, которой отчасти и 

вдохновлялась микроистория, встречает очень серьезные возражения.  

Так, А.Я. Гуревич обратил внимание на то, что в обстановке роста 

национализма возникают или возрождаются всякого рода псевдоисторические 

мифы и измышления. По его мнению, интеллектуально безответственные 

гуманитарии «расшатывают» понятие исторической истины, общество 

утрачивает историческую память. Постмодернистское безразличие к истине 

разрушает основы исторической науки. Гуревича беспокоила настойчиво 

повторяемая историками мысль об изобретении собственного предмета. Он 

полагал, что упор на риторические приемы заслоняет контуры прошлого, делает 

их расплывчатыми. В то же время Гуревич почти благодарен постмодернистам 

за то, что именно они подчеркнули своеобразную «непрозрачность» 

исторического источника, указали на необходимость анализа его 

«иррационального остатка». Иначе говоря, «постмодернизм сослужил историкам 

добрую службу, несмотря на перехлесты»
56

. 

Постмодернизм заставил историка более усердно и последовательно 

обращаться к саморефлексии, самокритике и самоиронии, вынудил поставить 
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знаки вопроса там, где раньше стояли утвердительные точки или ликующие 

восклицательные знаки. Тем не менее, критика постмодернизма не 

прекращается. По словам профессора экономической истории Миланского 

университета Дж. Сапелли, для постмодернизма характерна болезнь бесплодия. 

Возражая против постмодернистского намерения свести всю действительность к 

тексту и языку, он напоминает, что текст и язык – лишь инструменты анализа 

реальности, которую нельзя исчерпать научным дискурсом . 

Многие историки встретили «наступление постмодернистов» в штыки, 

увидели в нем угрозу социальному престижу исторического образования и 

статусу истории как науки. Британский историк Р.Эванс объявил поход против 

постмодерна в историографии. Его коллега, профессор Открытого университета 

Великобритании А. Марвик, заявил, что метаистория – это вздор, раздражающий 

его профессиональное достоинство. Он назвал постмодернизм «опасной и 

вредной формой мышления», современной фазой «метафизического подхода» 

XIX века, когда история и литература не были отделены друг от друга. По 

мнению А. Марвика, постмодернизм – это «гремучая смесь гегельянства, 

марксизма и ницшеанства». 

Отметив важность конструктивной критики постмодернизма, 

руководитель Научного центра теоретических исследований Института 

всеобщей истории РАН В.Л. Мальков назвал его «ненормативной 

историографией». Он полагал, что постмодернисты породили «изрядную 

энергию заблуждений», превратили историографию в поле для импровизаций, в 

эстетическую игру. Мальков обвинил постмодернизм в разрушительном 

воздействии на попытки воссоздания целостной картины истории, в отказе от 

диалога, способного определить макроисторическую перспективу. 

Умберто Эко писал, что в музыке постмодернистские установки «ведут от 

атональности к шуму, а затем к абсолютной тишине». К чему ведут 

постмодернистские поиски в историографии, покажет время. И все же «ученый 

как творческая личность вправе ориентироваться на любые угодные ему образцы 

и выбирать те сферы, методы и способы исследования (творчества), которые ему 
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по душе, которые соответствуют его психологическим, нравственным, 

творческим особенностям, его опыту и образованию». Трудно не согласиться с 

этим мнением российского историка А.А. Сванидзе, включая те оговорки, 

которые она делает, подчеркивая, что критерием выбора неплохо бы иметь 

«научно аргументированные итоги и нравственную безупречность»
57

. 

Большая подборка статей в «Американском историческом обозрении» 

была пронизана сочувствием к постмодернистским идеям. Особенное внимание 

авторы уделили тому факту, что постмодернизм утверждает открытость 

исторического познания, освобождает его от догматизма. Именно с этим связана 

возможность радикального обновления исторической дисциплины. 

Постмодернизм вызвал «лингвистический поворот» в исторической науке и тем 

самым повлиял на язык историков, далеких от стилистики и проблематики 

постмодернизма. А что касается его опасностей, то они явно преувеличены. Не 

случайно число работ, выполненных в постмодернистском ключе, совершенно 

незначительно. Так, на кафедре новой и новейшей истории Пермского 

университета была написана только одна диссертация, стиль и метод которой 

отвечает духу постмодернистского подхода. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на нравственные и 

креативные последствия постмодернистского вызова – воспитание научной 

скромности, осознание многозначности и относительности исторической 

истины
58

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под редакцией А. А. Литовченко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08057-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512608 (дата обращения: 08.06.2023). 
58

 Тацит, П.  Исторические записки / П. Тацит ; переводчик А. С. Клеванов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 649 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12979-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519282 (дата обращения: 08.06.2023). 



 

 116 

1. Историческая политика и историческая память  

2. Тема лекционного занятия: «Память о революции и гражданской войне в 

современной России» 

3. Цели занятия – вводная лекция 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой 

войне. 100-летие Революции и Гражданской войны 1917-

1922 гг. Образование СССР и политика «коренизации» 

(«украинизации») 1920-х гг.; голода и политических 

репрессий 1930-х гг.  Память в условиях конфликта 

идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. 

Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших. 

Советский нарратив о Гражданской войне. Память проигравших: 

нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская 

война в современных учебниках и публичном дискурсе. 

Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы 

о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности 

политики памяти на постсоветском пространстве:  распад 

единого символического пространства и основания «войн 

памяти».  
7.  

Лекция-дискуссия 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

В. Набоков безжалостно высмеял идею поиска законов истории: «Глупо 

искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом, что весь путь 

человечества можно объяснить каверзною игрой планет или борьбой пустого с 

туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из 

мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда 

несдобровать отдельному индивидууму, с его двумя бедными «у», безнадежно 

аукающимися в чащобе экономических причин. К счастью, закона никакого нет 

– зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный 

мятеж, - все зыбко, все от случая, и напрасно старался тот расхлябанный и 

брюзгливый буржуа… написавший темный труд ―Капитал‖ - плод бессонницы и 

мигрени». 

В современной науке превалирует идея о том, что случайное и 

необходимое – равноправные партнеры во Вселенной, что законы в 

естественнонаучном понимании история не открывает. Она может разработать 
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лишь процедуры для распознавания подлинных исторических фактов и 

отделения их от наслоений, сохранившихся в источниках. Переосмысление 

предмета истории, возникновение тенденции к его фрагментации ведут к тому, 

что случайность рассматривается как закономерность, а не как ее антипод. 

Множественность смыслов не угрожает исторической науке так, как ей угрожает 

утверждение безусловности одного толкования и объяснения. 

Е. Евтушенко писал, что у слова «случайность» есть имя иное – судьба. 

Совпадение случайностей в судьбах известных исторических деятелей иногда 

выглядит совершенно поразительно. А.Линкольн и Дж. Кеннеди были убиты в 

пятницу, выстрелами в затылок, оба оставили по двое детей. Тот и другой были 

избраны в конгресс соответственно в 1847 и 1947 годах, а президентами стали в 

1860 и 1960-м. Их невестам в момент замужества было по 24 года. Секретарь 

Линкольна по фамилии Кеннеди не советовал ему ехать в театр на 

представление, ставшее роковым. Секретарь Кеннеди по фамилии Линкольн 

отговаривала шефа ехать в Даллас. Преемниками обоих стали Джонсоны – в 

1808 году родился Эндрю, в 1908 году – Линдон. 

Американский историк А. Шлезингер, размышляя над ролью личности в 

истории, напоминает о том, что безработный каменщик покушался на Ф. 

Рузвельта за две недели до его вступления на пост президента, а У.Черчилль 

чуть было не погиб под колесами автомобиля в Нью-Йорке в 1931 году: «А 

каким бы стал наш XX век, если, допустим, Ленин умер бы в Сибири от тифа в 

1895 году, а Гитлер погиб бы на Западном фронте в 1916 году?» . К числу 

забавных относится и обнаружение сходства в судьбах Гитлера и Наполеона: 

одни и те же события происходили с разницей в 129 лет – и даты рождения, и 

даты прихода к власти, и даты поражений. 

История – это наука о людях, об их деятельности и устремлениях. 

Научный поиск историка связан с выяснением единства, в котором реализуются 

объективная и субъективная грани исторического процесса. Именно в этом 

историческое знание сближается с социологическим. Однако было бы странным 

ограничивать деятельность историка подбором иллюстраций к действию 
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социологических закономерностей, не пытаясь выяснить хотя бы механизм их 

функционирования в тех или иных конкретно-исторических условиях.  

Глубокое изучение прошлого неизбежно обнаруживает повторяемость в 

ситуациях, событиях и явлениях. При этом очевидна ограниченность этой 

повторяемости, так как даже схожие ситуации и явления имеют в разных 

условиях принципиально разные причины и следствия. За сходством формы 

нередко обнаруживается различие содержания. Повторяемость не означает 

шаблонного воспроизведения того, что было раньше. Битва при Ватерлоо и 

Сталинградская битва неповторимы и не могут быть воспроизведены в какой-

либо экспериментальной лаборатории.  

Однако и в природе не существует двух абсолютно подобных электронов, 

тем не менее, естествоиспытатели формулируют законы, общие для ансамблей 

электронов, не ставя себе задачей описать траекторию каждого электрона. 

Повторяемость в истории связана с преемственностью процессов и в то же 

время позволяет обнаружить специфическое и индивидуальное в явлениях. В 

историческом процессе различают повторяемость возможностей и вариантных 

путей развития исторических ситуаций, повторяемость условий различных 

событий. Абсолютной повторяемости и полной тождественности не существует 

и в природе. Только в математике три равно трем полностью и без остатка. Это 

равенство есть не что иное, как тождество абстракций, поскольку три лошади, 

атома, клетки не равны трем другим лошадям, атомам, клеткам. Предмет не 

равен абсолютно даже самому себе. Каждое повторение тождественно лишь 

относительно и содержит в себе момент различия. 

Прошлое человечества необозримо многообразно, событий в нем 

происходило в бесчисленном количестве. Рассказать обо всем – немыслимая, да 

и бесполезная задача. В связи с этим вспоминается старинная восточная притча. 

Новый шах, вступивший не персидский престол, поручил ученым составить 

полный свод всемирной истории, чтобы учиться на ее примерах. Двадцать лет 

спустя ученые привели шаху караван из 12 верблюдов, каждый верблюд был 

нагружен ношей из 500 томов. Шах поблагодарил ученых за усердие, но сказал, 
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что слишком занят государственными делами и не надеется прочесть столь 

длинную историю
59

.  

Над сжатым изложением ученые трудились еще несколько десятков лет, и 

каждый раз получали приказ сократить сей труд. Когда всемирная история была 

сокращена до размеров одного тома, шах уже лежал на смертном одре. 

Посетовав на то, что так и не узнал историю людей, шах услышал от ученого 

секретаря ее сжатое до трех слов изложение: «Люди рождались, страдали и 

умирали». Смысл притчи указывает на банальность любого обобщения, при этом 

очевидна ее поучительность: историки никогда не отразят всего, что 

происходило в истории. Наше мышление в состоянии охватить прошлое лишь в 

общих чертах и в определенных пределах. Материал, которым приходится 

оперировать историку, нередко пугает своей грандиозностью. Гигантское 

скопление исторических событий самого различного масштаба и значения 

представляется хаосом и требует систематизации. 

Неисчерпаемость исторического материала не означает его 

непознаваемости. Абстрагирование и обобщение эмпирики связано с поиском 

закономерностей. Пробираясь в своем поиске через чащу индивидуальных 

фактов, историк ставит вопрос о их смысле. 

Представление о том, что ход истории подвластен определенным 

закономерностям, - такое же древнее, как и допущение об абсолютном произволе 

в ней фортуны. Уже в седой древности возникло понимание того, что 

исторические факты и события требуют объяснения. Зародыши закономерности 

исторического процесса можно обнаружить у Фукидида. Полибий обратил 

внимание на присутствие в истории повторений, которые он не считал 

случайными
60

.  

В древних миропредставлениях разных народов сформулирован 

своеобразный «железный закон» истории, в силу которого все происходит в 
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положенное время: рождение и разрушение, приобретение и утрата, встреча и 

расставание, война и заключение мира. Библейский образ разбрасывания и 

собирания камней – разновидность этого общечеловеческого представления. 

Античные стоики, выдвинувшие тезис о закономерном происхождении 

событий, понимали эту закономерность фаталистически. Средневековые 

хилиасты развивали теологическое представление о законах истории. 

Кампанелла продолжил линию стоиков, а Макиавелли, отказавшись от 

мистического толкования законов истории, провозгласил закономерную смену 

форм государственного управления, основанного на насилии и интересе. 

Марксистское понимание законов истории было изрядно догматизировано 

и упрощено многочисленными толкователями. Между тем сам Маркс был далек 

от однозначности в этом сложном вопросе. «Творить мировую историю, - писал 

он, - было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только 

под условием непогрешимо благоприятных шансов.  

С другой стороны, история имела бы очень мистический характер, если бы 

случайности не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, сами 

составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими 

случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих 

―случайностей‖, среди которых фигурирует и такой ―случай‖, как характер 

людей, стоящих вначале во главе движения»
61

. 

М.А. Барг утверждал, что в марксизме есть и формально-логические, и 

теоретические противоречия, касающиеся вопроса о законах истории. С одной 

стороны, положение о том, что люди сами творят историю, преследуя свои 

осознанные цели. С другой стороны, немало сентенций о железной 

необходимости возникновения тех или иных тенденций. Ситуации, отраженные 

в фольклорных шутках типа «за что боролись, на то и напоролись» или «хотели 

как лучше, а получилось как всегда» современные политологи считают 

действием «закона непреднамеренных последствий». 
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По мнению Энгельса, в истории общества «повторение явлений составляет 

исключение, а не правило; и если где и происходят такие повторения, то это 

никогда не бывает при совершенно одинаковых обстоятельствах». 

Позитивистами открытие законов рассматривалось как задача, посильная лишь 

для социологии.  

Поскольку вопрос о законах истории сводился к теоретической 

абстракции, их открытие мыслилось как задача «теории», находящейся где-то 

над историографией, но не вытекающей из нее. Историческая наука в 

позитивистском понимании оставалась «наукой факта», собирательницей и 

хранительницей всего, что было примечательно в прошлом. Иначе говоря, 

истории отводилась роль вспомогательной науки при социологии. 

Швейцарский историк и философ культуры Якоб Бурхардт, с сомнением 

относившийся к идее исторического прогресса, полагал повторяемость 

отдельных типологических фаз наиболее характерной особенностью 

исторического процесса. Немецкий историк Г. Зиммель, признавая в качестве 

объекта истории не изолированного индивидуума, а личность, помещенную в 

систему исторически обусловленных взаимоотношений, исследовал понятия 

исторической связи и закономерности и предложил свое понимание 

исторического закона. Он считал историческими законами те умственные 

конструкции, которые каждый историк создает для систематизации единичных 

фактов и ориентации в хаосе событий. Иначе говоря, исторические законы, по 

Зиммелю, это модели, основанные на отражении реально существующих 

элементов. Произволен при этом лишь способ соединения элементов. Понятие 

исторического закона у Зиммеля аналогично понятию идеальных типов М. 

Вебера. 

Сам же Вебер утверждал, что «для познания исторических явлений в их 

конкретных условиях наиболее общие законы, в наибольшей степени лишенные 

содержания, имеют, как правило, наименьшую ценность… ―объективное‖ 

исследование явлений культуры, идеальная цель которого состоит в сведении 

эмпирических связей к «законам», бессмысленно». Российский представитель 
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критической школы И.И. Кареев был против употребления термина 

«исторические законы», считал их «химерой вроде философского камня», но 

признавал, что в истории действуют социологические и психологические 

законы.  

В книге «Историология: теория исторического процесса» Кареев посвятил 

две главы законам общественного развития и их проявлению в истории, 

поскольку, отрицая существование каких-то специальных исторических законов, 

он не отрицал законосообразности, действующей как в природе, так и в 

обществе. 

В.О. Ключевский считал, что случайное явление есть нечто немыслимое, 

что термином «случайность» мы только прикрываем собственное незнание 

причин, вызвавших случайное явление. Любое явление имеет какую-то причину.  

Ключевский полагал, что исторические законы – это законы 

взаимодействия исторических сил. Рассматривая разные виды исторических 

объяснений и обобщений, он сравнивал историческую схему и исторический 

закон. Если при обобщении обнаружена только последовательность или связь 

хронологических смен явлений, значит, получена историческая схема. Если 

историку удалось установить причину, по которой эта смена совершается, 

значит, он обнаружил исторический закон. Схема позволяет ответить на вопрос, 

в каком порядке сменяются явления, а закон объясняет, почему они сменяются в 

таком порядке. Ученик Ключевского П.Н. Милюков считал, что закономерности 

исторических явлений нужно принимать независимо от того, может ли 

историческая наука открыть их. 

У Ключевского учился и знаменитый историк Г.В. Вернадский, 

слушавший вдобавок лекции Г. Риккерта во Фрайбурге. Он сформулировал 

закон соотношения исторического времени и пространства: «Социальное 

явление для данной местности изменяется во времени. Для данного времени 

социальное явление различно при перемене пространства… Тысяча верст на 

север или восток от социального центра могут иметь для исследователя такое же 
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значение, как сто лет в глубь времен». В действии этого закона Вернадский 

видел одну из важнейших причин своеобразия российской истории. 

Профессор Пенсильванского университета Э. Чэйни в трудах по 

английской истории XVI века вывел несколько исторических законов, полагая, 

что они применимы ко всему процессу развития всех стран и народов. Это закон 

преемственности, закон непрочности («все преходяще»), закон 

взаимозависимости личностей, классов, наций, закон роста демократизма, закон 

необходимости свободного согласия и закон морального прогресса. 

Критикующий Г. Риккерта М.Н. Покровский был уверен, что «на русской 

почве закономерность исторического процесса принадлежит к 

―среднешкольным‖ вопросам… Если человек есть часть природы, то и 

человеческая история может быть лишь частью общего мирового природного 

процесса. И если этот процесс закономерен, то должны существовать и законы 

истории: нельзя себе представить внезаконной части закономерного целого». 

При этом Покровский замечал, что такое отношение к законам истории, 

вероятно, составляет «наш национальный предрассудок», который отчасти 

свойствен французам и англичанам, но совершенно не характерен для 

большинства немцев. 

Соратники М.Н. Покровского по выработке большевистской идеологии 

активно утверждали и пропагандировали идею закономерности. Одни делали это 

даже талантливо, как, например, Лев Троцкий, другие – топорно и 

прямолинейно, как Сталин. Описывая и объясняя историю русской революции, 

Троцкий, в частности, подчеркивал, что «историческая закономерность не имеет 

ничего общего с педантским схематизмом». Наиболее общим законом 

исторического процесса он считал неравномерность развития, доказывая, что 

отчетливее и сложнее всего она обнаруживается в судьбе стран, запоздавших на 

пути социального прогресса: «под кнутом внешней необходимости отсталость 

вынуждена совершать скачки».  

Из универсального закона неравномерности Троцкий выводил другой 

закон, называя его «законом комбинированного развития, в смысле сближения 
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разных этапов пути, сочетания отдельных стадий, амальгамы архаических форм 

с наиболее современными». Представляется интересным отметить, что в этих 

рассуждениях Троцкого угадываются идеи конвергенции, сформулированные 

гораздо более отчетливо П. Сорокиным, Р. Ароном и другими западными 

мыслителями, но гораздо позднее, чем это сделал Троцкий. 

Подход Сталина был совершенно догматическим. Законы для него были 

аксиомами, жестко зафиксированными и действовавшими почти в 

автоматическом режиме. Так, Сталин утвердил в качестве закона постоянный 

рост возмущения трудящихся условиями жизни при капитализме. Советским 

историкам приходилось искать и находить доказательства существования этого 

«закона». По страницам учебной и научной литературы стала гулять как 

заклинание фраза «положение рабочих (крестьян, рабов) было тяжелым». 

Признаки его ухудшения пытались найти даже во времена благоприятной 

экономической конъюнктуры разных стран, эпох и народов. 

В современном научном познании возрастает роль категории вероятности. 

Без нее уже невозможно постигать мир и выстраивать научные теории. С тех 

пор, как австрийский монах Г. Мендель сформулировал законы 

наследственности, действие их было подтверждено на множестве организмов – 

от слона до трески, от водорослей до дуба. Вместе с тем законы Менделя 

обладают чертой, которая отличает их от таких законов физики, как законы Ома, 

Бойля - Мариотта и др.  

Они лишь позволяют предположить наступление тех или иных событий, 

поскольку ген передается с вероятностью 50%. Вероятность какого-либо 

события, в том числе исторического, есть степень необходимости в возможном. 

Если не учитывать реальных возможностей того или иного изменения хода 

событий, то легко прийти к фатализму. Необходимость не просто трудно, а 

скорее невозможно обнаружить в истории отдельного события. Отдельное 

событие случайно, оно могло произойти, а могло и не произойти. 

Необходимость можно обнаружить в некоторой цепи событий, в их связи. 
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Уверенность, с которой можно предсказать поведение человека, будет 

совершенно иной, чем та, с которой, например, рассчитывают период колебания 

маятника или угол преломления светового луча при переходе из одной среды в 

другую. Немецкий просветитель Т. Лихтенберг еще в XVIII веке привел 

показательную аналогию: 3 июня 1769 года планета Венера должна была пройти 

через солнечный диск. Астрономы и любознательные граждане увидели ее в 

положенное время. А 8 июня через Геттинген должна была проследовать 

прусская принцесса, но ее напрасно ожидали до глубокой ночи – она появилась 

лишь на следующий день. Примеров, указывающих на важность использования 

категории вероятности при исследовании действий субъектов исторического 

процесса, можно привести великое множество. 

По мнению М.А. Барга, социологические законы действуют в рамках 

дилеммы «возможно – невозможно», а палитра действия исторических законов 

иная: «вероятно – маловероятно – невероятно». Академик Е.М. Жуков 

подчеркивал, что исторический закон в отличие от естественно-исторического 

проявляется не прямолинейно, а лишь как тенденция. Конкретное действие 

исторического закона модифицируется в зависимости от специфических условий 

той социальной среды, в которой он действует. При благоприятных условиях 

исторический закон – тенденция действует с наибольшей определенностью, 

приближаясь к прямолинейности. При наличии тормозящих факторов действие 

исторического закона замедляется, прямая линия развития заменяется 

зигзагообразной формой движения. По Б.Г. Могильницкому, исторический закон 

от социологического отличает законообразующая деятельность субъективного 

фактора. Социологические законы безусловны, исторические – условны, т.е. 

реализуются в определенных условиях, с учетом исторических случайностей. 

Историческая случайность – не антитеза исторической закономерности, а 

компонент, ее формирующий.  

Историческая случайность входит в предмет исторической науки в той 

мере, в какой влияет на ход истории. Она может быть порождена деятельностью 

человека или оказаться проявлением стихийных сил природы, как, например, 
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божественный ветер XIII века, спасший Японию от монгольского завоевания. 

Могильницкий не считает закономерность простой суммой случайностей, так 

как множество случайностей гасит друг друга, не оказывая какого-либо 

заметного влияния на движение истории . 

Философ А.В. Гулыга также подчеркивал статистический характер 

общественных законов. Они проявляются как суммарное действие огромного 

множества случайных факторов. При этом он полагал, что отличие 

статистических законов от динамических следует искать не в степени их 

достоверности. Различие их состоит в том, что статистические законы не 

обнаруживаются в единичном явлении в любой момент времени, а действуют 

там, где проявляется суммарное воздействие огромного множества однородных 

случайностей. Выводы, сделанные на основе анализа действия статистических 

законов, тем точнее, чем больше число единичных явлений данного процесса. 

Профессор Пермского университета Лев Ефимович Кертман, одним из 

первых в годы «оттепели» начавший читать студентам курс методологии 

истории, выдвинул гипотезу, согласно которой в исторической науке 

существуют законы, принципиально отличающиеся по типу и характеру от 

законов других наук, в том числе гуманитарных. Под собственно историческими 

законами он понимал законы исторических ситуаций. Сущность исторической 

ситуации Кертман определял особенностью данного социального 

взаимодействия
62

.  

Понимая под ситуацией взаимоотношения классов, сложившиеся в данной 

стране в определенный период ее истории, он предлагал типологическое 

обобщение не систем, а именно ситуаций. По мнению Кертмана, законы 

исторических ситуаций устанавливают не неизбежность следствия, а его 

возможность или невозможность при ситуации данного типа. Законы ситуаций, 

на его взгляд, выражают не только зависимость возможности следствия от 

ситуации, но и степень этой возможности, обусловленной зрелостью ситуации 
                                                 
62
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данного типа. Наконец, использование законов этого типа должно носить 

конкретно-исторический характер. 

Многие исследователи считали правомерной постановку вопроса о 

разделении законов истории на уровни по степени абстрагирования. Некоторых 

смущало выражение «конкретно-исторические законы», ибо законы – всегда 

абстракция. Оппоненты Кертмана обращали внимание на то, что, ограничение 

предмета исторической науки только одним уровнем теории – уровнем 

«особенного» не позволяет исходя из концепции особых исторических законов 

преодолеть негативные последствия устойчивого представления о том, что дело 

историка добывать факты, а не формулировать законы, ибо этим должен 

заниматься социолог. 

Споры по поводу вероятностного характера исторических законов 

приобрели в 70 – 80-е годы XX века весьма интенсивный характер в советской 

исторической науке. Выступая на заседании Президиума АН СССР, академик 

И.Д. Ковальченко сказал, что не отрицает такого подхода к пониманию 

исторических закономерностей, но возражает против того, чтобы 

закономерность и ее осуществление рассматривались только как вероятностные. 

По его мнению, историческая необходимость может реализовываться как 

вероятностный процесс, как неизбежность и как случайность. Философ М.Н. 

Руткевич возразил против использования категории «необходимость» и 

«случайность» абстрактно: то, что сегодня необходимо, завтра может стать 

случайным, поэтому нужна привязка этих понятий к конкретно-историческим 

условиям. 

С точки зрения авторов коллективного труда по теории исторического 

процесса, исторические законы оказываются либо социологическими законами, 

действующими на протяжении не всех, а лишь некоторых исторических 

периодов, либо же специальными законами, изучаемыми такими частными 

общественными науками, как история права, этики, эстетики и т.п.   

Но особое распространение на современном уровне исторических знаний 

получило представление о том, что методология исторических исследований 
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остается все-таки на уровне гипотез, а не на уровне законов. Единственным 

«законом истории» признается борьба идей и интересов, поэтому историческая 

наука в большей степени конкретизирует и объясняет, чем теоретизирует. Не 

устанавливая закономерностей, историческая наука предлагает определенную 

систему оценки, классификации и обобщения фактов. 

Многолетние поиски исторических законов открывали дорогу вульгарно-

натуралистическим представлениям об историческом процессе, не оставлявшим 

места для понятия исторической альтернативности. Канонизированной в 

«Кратком курсе истории ВКПб» жесткой детерминистской схемой 

общественного развития предусматривались его однолинейность, 

тождественность таких понятий, как «историческая закономерность», 

«историческая необходимость» и «историческая неизбежность». Однако 

историческая необходимость сама является историчной. Демифологизировать 

понятие исторической необходимости позволяет использование категории 

альтернативности. С ее помощью можно раскрыть механизм действия 

исторической необходимости в конкретной социальной действительности
63

. 

Представим себе некое «поле вероятности». Например, вероятность того, 

что некое общество XX века будет систематически игнорировать закон 

стоимости, теоретически была невелика. Однако Советский Союз довольно 

долго следовал по этому пути, реализуя один из наименее вероятных вариантов 

развития, что требовало огромных политических усилий . 

Некоторые историки настаивают на том, что альтернативен не сам 

исторический процесс, а процесс его познания. Однако и в этом смысле историк 

обречен на сослагательность, на осмысление реализовавшейся исторической 

действительности как островка в океане неосуществившихся возможностей. 

Вопрос «что было бы, если бы…?» вполне правомерен, так как в истории было 

много возможных вариантов развития. Много, но не бесконечно много. Когда-то 

Гегель утверждал, что все, не противоречащее самому себе, может произойти, 
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следовательно, римский папа формально может стать турецким султаном, и 

наоборот. В природе тоже могут произойти события бесконечно маловероятные. 

Физикам известно так называемое «чудо Джинса», когда может замерзнуть вода 

в раскаленной печи. Подсчитано, что вероятность выигрыша шахматной партии 

у чемпиона мира игроком, незнакомым даже с правилами игры, равна 1:10122. 

Согласно «теории вероятности» даже шимпанзе имеет какой-то шанс отстукать 

на клавиатуре компьютера всю британскую энциклопедию. Возможности, 

подобные названным, почти равны невозможности
64

. 

Естествоиспытателя не интересует «своеобразие» каждой частицы и ее 

пути. А в истории такой «частицей» оказывается и Гомер, и Данте, и Эйнштейн, 

и просто человек со своей неповторимой судьбой. Без Пушкина, скажем, или 

декабристов история России осталась бы историей России, но это была бы уже 

другая история. Каждое историческое событие в отличие от событий 

естественной истории таит в себе необходимость иного свершения с какой-то 

степенью вероятности. Сослагательная история антитоталитарна и 

высокоморальна по своей сути. Изучая альтернативный характер истории, мы 

можем упрочить свои представления о нравственных ценностях человечества. 

Обсуждение проблемы «несвершившейся истории» не может быть изолировано 

от изучения культуры и психологии участников исторического процесса.  

А.Я. Гуревич писал об «избыточности истории», имея в виду то, что она 

изобилует вариантами и возможностями, из которых реализуются лишь 

немногие. Историк должен стремиться к учету всех тенденций, чтобы показать 

полноту исторического развития, иначе он превращается в певца победителей, 

«больших батальонов, которые всегда правы». Если Гуревич был уверен в 

существовании множества противоречивых тенденций «в каждый момент 

истории», то Ю.М. Лотман различал те сферы истории, где люди играют роль 

частиц, включенных в движение гигантских сверхличностных процессов, и те ее 

области, в которых человек благодаря интеллекту и воле совершает выбор 
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возможностей. В первом случае законы причинности предстают в простой 

форме, а во втором - необходимы поиски новых и более сложных формул 

причинности. 

Немецкий писатель А. Андерш считал теорию «свершившихся фактов» 

глубоко бездуховной и аморальной. Размышляя об уроках немецкого фашизма и 

тоталитаризма вообще, он писал о «диктатуре изъявительного наклонения», 

когда с помощью принципа «что было, того не вернешь» оправдывается любое 

историческое свинство. Принимая историю «как она есть», отказываясь 

представить, как могли бы развернуться события при иных условиях, историк 

отказывается от самого представления о лучшей возможности.  

Признание альтернативности в истории означает более сложный подход к 

ней, исключает возможность детерминистских представлений об историческом 

прогрессе производительных сил, определяющем все другие стороны жизни 

общества. Вопрос альтернативности истории связан с вопросом об 

альтернативности человеческой судьбы. «Люди не делают историю, это история 

делает их», - настаивал когда-то Ф. Бродель. 

Сослагательное наклонение становится неким тестом для определения 

глубины объяснений, предлагаемых историком. Чем выше уровень сложности и 

организации системы, тем менее она вероятна. Так, в осевое время только пять 

архаических обществ создали цивилизации, историческая динамика нового 

времени проявилась только в европейском обществе. Свобода выбора 

существовала в истории далеко не всегда, история не всегда была «развилкой 

дорог»: поле альтернатив нередко оставалось сужено в силу самых разных 

обстоятельств, отмечались длительные периоды безальтернативного развития. 

В российской истории первой половины XX века чаще всего выделяют 

четыре «развилки»: использованные Лениным в 1917 и 1921 годах и не 

использованные Сталиным в 1925 – 1927 и 1934 – 1936 годах В 1917 – 1920 

годах противостояли пролетарская и монархически-буржуазная альтернативы. В 

середине 20-х годов был упущен шанс избежать кризисных явлений в 

экономике, в середине 30-х – упущена возможность антифашистской 
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демократизации сталинского режима. Изучение истории с использованием 

элементов сослагательного наклонения позволяет понять ее не как 

неизбежность, а как следствие решений, принятых людьми: «…отвергнутая 

историческая альтернатива не уходит в небытие… а вплетается живой тканью в 

исторический процесс и во многом определяет его направление». 

Общество, где безраздельно царит одна линия развития, неизбежно 

обречено на застой и деградацию. Утратив динамизм, такое общество утрачивает 

и историческую перспективу. Так называемые «окаменевшие» цивилизации 

несли на себе печать своеобразного износа механизма альтернативности. 

Функционирование общественного организма зависит от своеобразной 

корректировки исторической необходимости; если этого не происходит, то 

общество теряет способность к саморазвитию. Беспощадное подавление всякого 

инакомыслия в СССР привело к значительной деформации и деградации 

советского общества. 

Идея о том, что у истории нужно и можно учиться, ориентирует на 

альтернативность подходов к ней. Ведь если бы история носила 

фаталистический, прямолинейный характер, то и учиться у нее было бы нечему. 

Многообразие культур и способов деятельности предполагает разнообразие 

выходов в новые исторические реальности. Видение исторических альтернатив 

позволяет учитывать опыт истории. Поскольку «побежденные альтернативы» и 

«отвергнутые возможности» не исчезают бесследно, а сохраняются в 

исторической памяти, они имеют право быть изученными
65

. 

Представление об альтернативности исторического процесса - не такое 

древнее, как представление о его закономерности. Возникло это представление в 

европейской культуре у авторов утопических сочинений XVI – XVII веков. В 

настоящее время существует множество направлений контрфактических 

исторических исследований: «альтернативная история», «экспериментальная 

история», «виртуальная история», «ретроальтернативистика», «несостоявшаяся 
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история» и др. Между ними часто не обнаруживается не только 

содержательного, методологического единства, но и даже терминологической 

общности.  

Контрфактическое историческое познание направлено на три объекта: 

личности, события, факторы. Они задают определенную парадигму анализа: 

логику, способы, идеи, задачи. Поэтому каждый из этих объектов можно считать 

соответствующим самостоятельному уровню исследования, а именно 

персоналистскому, событийному, факторальному. Разница между ними 

выражена в способах манипуляции с объектами. 

Мощный призыв к изучению исторических альтернатив содержался еще в 

трудах М. Вебера. Он утверждал, что историческая наука должна представлять 

разные возможности развития, выявлять последствия «иных решений», ставить 

вопрос о тождественности результатов действий при изменении каузальных 

компонентов. Однако до сих пор у историков нет четкой терминологии для 

описания вероятностных процессов. Выбор из двух вариантов историк еще 

может представить и описать, выбор же из пятидесяти двух уже признается 

почти не решаемой задачей, хотя, скорее всего, вероятность в истории 

измеряется совсем другими порядками чисел. 

Усиление интереса к альтернативам привело к существенному 

размыванию этого понятия. Под альтернативой понимают и развилку на пути 

исторического процесса, и способность мышления к оценке действительных и 

воображаемых вариантов, и потенциальную возможность выбора, и некую силу, 

противостоявшую победившей тенденции.  

История людей – это уникальный и одновременно естественный феномен: 

«кривая прошлого откладывается по отношению к оси необходимого и оси 

вероятного. И мировая история есть точка схождения этих разнонаправленных 

координат» . Случайное и закономерное перестают быть несовместимыми и 

предстают как возможные состояния одного и того же объекта. Проблема 

альтернативности оборачивается проблемой роли субъективного фактора в 

истории, проблемой свободы исторического выбора. Она нередко сводится к 
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вопросу о том, кто делает этот выбор. Понять логику выбора значит осознать 

смысл прошедших событий. 

Существует проблема соотношения альтернативности и 

многовариантности. В каких случаях можно говорить о «веере возможностей»? 

Можно ли употреблять понятия моноальтернативности и полиальтернативности? 

В какой степени социальные противоречия составляют источник 

альтернативности? Что глубже – противоречия интересов или конфликты идей? 

Вопросов пока больше, чем ответов.  

Ясно одно, что при альтернативном подходе анализ любого результата 

какой-либо исторической коллизии является более точным, более 

обоснованным, так как он связан с выяснением обстоятельств реализации 

именно данной альтернативы. Если же исследователь полагает, что полученный 

результат – единственно возможный, то такое историческое объяснение далеко 

от соблюдения принципа историзма
66

. 

Историческая альтернативность – это своеобразная пружина исторической 

динамики. Нередко авторы различают гипотетические и реальные альтернативы. 

Изучение альтернативных ситуаций связано с моделированием – вербальным, 

концептуальным, математическим.  

Для М.Я. Гефтера история – это «движение Выбора, пересоздающего и 

самое себя». Анализ альтернативности привел его к идее «союза разно-равных», 

к идее «мира миров», в основе которой лежало убеждение в том, что демократия 

– это союз разных традиций, этносов, голов. Именно союз, а не единообразие. 

«Мир миров» - это «диалог вопросов», ведущий к взаимопониманию
67

. 
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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 практического занятия: Историческая память как одна из основ коллективной 

идентичности  

 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идейно-символическое измерение социокультурного пространства.  

2. Концепция «макрополитической идентичности» О.Ю.Малиновой. 

3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 

4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  

5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  

6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически упорядоченных 

представлений общества о своем прошлом.   

7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   

8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   

 

Тема практического занятия: Функциональная составляющая коллективной 

памяти. Историческая память как предмет исторической политики. 

 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  

2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  

3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  

4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  

5. «Исторические символы» как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    

 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  

 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

процесс.   

 

Тема практического занятия: Специфика исторической науки как гуманитарного 

знания. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  

2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 
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3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  

4. Содержание понятия ―исторический факт‖ и его идеологическая составляющая. 

5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 

6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 

7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  

8. Понятия ―смысл‖ и ―значение‖ исторического события.  

9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   

 

Тема практического занятия: Мифологизация и фальсификация истории в 

контексте исторической политики 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема применимости термина  ―фальсификация‖ к историческим описаниям.  

2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий ―коллективный 

(исторический) миф‖, ―мифологизация истории‖, ―фальсификация истории‖.  

3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  

4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  

5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  

6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 

7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  

8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  

10. Исторический ревизионизм Японии 

 

 

Тема практического занятия: Отечественный опыт 

организации просветительской и идеологической работы в области истории и истоки 

проблем современной России 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 

2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в 

Советском Союзе. 

3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 

4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   

5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  

6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  
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7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой 

оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 

8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачѐвым вины в «Катынском расстреле». 

9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

 

Тема практического занятия: Становление и развитие в Российской Федерации 

системы защиты исторической памяти 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 

2. Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  

3. Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН ―Борьба с героизацией нацизма, 

неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости‖.  

4. Полемика вокруг резолюции Европарламента ―О важности европейский памяти для 

будущего Европы‖.  

5. Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   

6. Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  

 

Тема практического занятия: Память о периоде Древней Руси, Московского царства и 

Российской империи в современной России 

 

Форма практического задания: 1. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  

2. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра 

I.  

5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  

6. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  «раздела» 

Речи Посполитой.  

Форма практического задания: 2.  Анализ письменного источника.  

 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: каким 

образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие исторической 

политики на цели и содержание школьного исторического образования. Аргументируйте 

письменно. 

- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и тоталитарного 
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сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику и добилась 

дальнейшего еѐ развития». 

- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   

- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, циничное 

игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  

- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 

«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всѐ это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  

 

Тема практического задания: Память о революции и гражданской войне в 

современной России 

Форма практического задания: 1. опрос с элементами научной дискуссии 

1. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  

2. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра 

I.  

5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  

6. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  ―раздела‖ 

Речи Посполитой.  

 Форма практического задания: 2. Аналитическое задание: анализ видео (аудио)-

источника.  

На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и «Служу Советскому Союзу» (реж. А. Устюгов, 2012) студентам 

предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с этой 

точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм и 

российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 
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