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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. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

Тема 1.  Предмет 

психофизиологии, ее 

задачи и методы 

 

 

Определение, предмет, задачи и основополагающие 

концепции психофизиологии. Краткая историческая справка 

становления психофизиологии как дисциплины. Связь 

психофизиологии с системой естественнонаучных и 

гуманитарных знаний.  

Общая характеристика нервной системы человека и ее 

значение для понимания психофизиологических процессов и 

состояний. Онтогенез нервной системы. Центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная нервная система. 

Структуры головного мозга. Мозг и нейрон. Строение и 

функции нейрона: синапсы, электрическая возбудимость, 

пейсмекеры. Механизмы системной детерминации активности 

нейрона. Принципы переработки информации в центральной 

нервной системе. Психофизиология ориентировочно-

исследовательской деятельности и принятия решений. 

Психофизиология высших психических функций.  

Стратегия исследований в психофизиологии. Методы, 

используемые в психофизиологических исследованиях. 

Предмет и принципы психофизиологического исследования. 

Электроэнцефалография. Вызванные потенциалы и 

потенциалы, связанные с событиями. Магнитоэнцефалография. 

Измерение локального мозгового кровотока. Метод магнитно-

резонансной томографии. Электроокулограмма. 
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Электромиография. Электрическая активность кожи. 

Регистрация сердечной деятельности и дыхания. 

Плетизмография. 

 

Тема 2. Нервная система: 

основные функции и 

структурные компоненты 

 

Нервная система: основные функции и структурные 

компоненты. Физиологические процессы в нейронах, 

генерация потенциалов действия. Общий план морфо-

функциональной структуры центральной нервной системы. 

Ретикулярная формация, строение и функции. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНО-МОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Тема 3. Психофизиология 

сенсорных процессов 

 

Сенсорная рецепция. Сенсорные пороги. Передача и 

преобразование сигналов. Кодирование информации. 

Детектирование сигналов. Опознание образов.  

Сенсорная система, ее функции, принцип организации. 

Переработка информации в сенсорной системе. Прием и 

переработка информации в зрительной системе. Адаптация 

сенсорной системы. Взаимодействие сенсорных систем.  

Механизмы переработки информации в сенсорной системе. 

Общие принципы организации сенсорных систем. Зрительная 

система. Слуховая система. Вестибулярная система. 

Соматосенсорная система. Обонятельная система. Вкусовая 

система. Висцеральная система. 

 
Тема 4. Управление 

движениями 

 

Общие сведения о нервно-мышечной системе. 

Проприорецепция. Центральные аппараты управления 

движениями. Принципы построения движения. Структура 

двигательного акта. Двигательные программы. Координация 

движений. Типы движений. Выработка двигательных навыков. 

Схема тела и система внутреннего представления.. 

 

Тема 5. Психофизиология 

эмоций 

 

Общая характеристика эмоций. Приспособительное 

значение эмоций. Системные механизмы эмоций. 

Физиологические основы эмоций. Теории эмоций. Эмоции 

обучения. 

Эмоции: определение, феноменология. Развитие эмоций 

в онтогенезе.  Нейроанатомия эмоций. Психологические и 

психофизиологические теории эмоций: теория Ч. Дарвина, 

теория Джемса-Ланге, психоаналитическая теория, 

адаптационная теория, потребностно-информационная теория, 

теория «приближения-избегания». Функциональная 

асимметрия мозга и эмоции. Индивидуальные различия и 

эмоции. Лицевая экспрессия и эмоции. 
 

РАЗДЕЛ 3.  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 6. Психофизиология 

внимания 

 

Проблема внимания в современной психофизиологии. 

Характеристика и виды внимания. Непроизвольное внимание. 

Произвольное внимание. Модулирующая система мозга. 

Психофизиология сенсорных процессов, движений, памяти, 

обучения, функциональных состояний. Анализаторы 
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(сенсорные системы).   

 
Тема 7.  Психофизиология 

памяти и научения   

 

Виды памяти. Множественность систем памяти. Концепция 

временной организации памяти. Концепция состояний памяти. 

Концепция распределенной памяти. Концепция 

информационного содержания памяти. Следовые процессы. 

Следы памяти и электроэнцефалограмма. Виды научения. 

Нейронные феномены пластичности. Роль ионных процессов и 

внутриклеточных веществ в пластичности нейронов. 

Молекулярные механизмы пластичности. 

 

Тема 8.  Психофизиология 

мышления и речи 

 

Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Развитие 

и функции речи. Межполушарная асимметрия и речь. 

Структура процесса мышления. Вербальный и невербальный 

интеллект. Функциональная асимметрия мозга и особенности 

мыслительной деятельности. Представления о 

нейрофизиологических механизмах научения. 

Психофизиологические основы творческой деятельности.  

 

Тема 9.  Психофизиология 

сознания и 

бессознательного 

 

Понятие сознания. Функции сознания. Теории сознания. 

«Слепое пятно». Сознание и модулирующая система мозга. 

Сознание и память. Сознание, общение и речь. Сознание, 

бессознательное и межполушарная асимметрия. Измененные 

состояния сознания. Виды и формы бессознательного. 

Индикаторы неосознаваемого восприятия. 

 

РАЗДЕЛ 4.  ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И 

СИСТЕМ 

Тема 10. Психофизиология 

функциональных 

состояний  

 

Определение функционального состояния. Роль и 
место функционального состояния в поведении. 
Функциональное состояние и модулирующая система 
мозга. Общие положения теории функциональных 
состояний. Виды, характеристика и классификация 
функциональных состояний. Коррекция функциональных 
состояний. 

Теория функциональных систем П.К. Анохина 
(общие положения). Механизмы саморегуляции 
физиологических процессов и структура поведенческих 
реакций, согласно схемы "функциональной системы" П.К. 
Анохина 

 

Тема 11. Системная 

психофизиология   

 

Активность и реактивность. Теория функциональных 

систем. Две парадигмы в исследовании поведения и 

деятельности. Эклектика в психологии и психофизиологии 

Системная детерминация активности нейрона. 
Субъективность отражения. Психофизиологическая 
проблема и задачи системной психофизиологии. 
Системогенез. Структура и динамика субъективного мира 
человека.  

 

 РАЗДЕЛ 5.  ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 

Тема 12. Дифференциальная психофизиология как наука. 
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Дифференциальная 

психофизиология 

Основные направления ее исследования. Методы исследования 

индивидуальных различий в дифференциальной 

психофизиологии. Основные подходы к пониманию 

особенностей индивидуальных различий. Свойства 

индивидуальности на разных уровнях организации человека. 

Особенности развития индивидуальности в онтогенезе. 

Межполушарная асимметрия мозга и ее вклад в проявление 

индивидуальности. 

Биологические механизмы половой дифференциации. 

Половые различия в темпах моторного развития.  Половые 

различия в  проявлении свойств нервной системы и 

темперамента. Пол и функциональная асимметрия. Половые 

различия и интеллектуальные функции. Половые особенности 

мотивационной сферы. Концепция свойств нервной системы. 

Общие свойства нервной системы и характеристики 

индивидуальности. Интегральная индивидуальность и ее 

структура. Кросс-культурные исследования индивидуальности. 

 

Тема 13.  Психофизиология 

профессиональной 

деятельности 

 

Психофизиология субъекта профессиональной 

деятельности: единство физиологических и психических 

функций организма в условиях профессиональной 

деятельности. Особенности физиологических и 

психологических процессов профессиональной деятельности и 

закономерности их протекания в общественно полезной 

деятельности. Нервная регуляция профессиональной 

деятельности и функциональное состояние организма. 

Психофизиологические основы построения профессии. 

Психофизиология профессионального отбора и 

профпригодности. Психофизиологические компоненты 

работоспособности персонала. Психофизиологические основы 

адаптации к профессиональной деятельности.  

Психофизиологические функциональные состояния.  

 

Тема 14. Психофизиология 

стресса 

Определение стресса, стрессовой реакции, дистресса. 

Механизмы стресса. Психофизиологические показатели 

стресса. Дистресс и болезни. Сознательное управление 

уровнем стресса.  

Природа возникновения стресса. Физиологические и 

психологические проявления. Нервная система: анатомическое 

строение и функциональное деление. Механизмы стресса: 

стресс-реализующие системы; стресс-лимитирующие системы. 

 

Тема 15. Современные 

направления прикладной 

психофизиологии 

 

Социальная психофизиология: живые системы, 

определение и классификация сообществ. Педагогическая 

психофизиология. Социальная психофизиология. 

Экологическая психофизиология. Клиническая 

психофизиология. Эргономическая психофизиология. 

 

 

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 
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учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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 



 

 10 

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.  

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

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

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

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

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

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
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опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность 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. Исторический аспект становления психофизиологии как дисциплины.  

2. Основополагающие концепции психофизиологии.  

3. Методы и методики, используемые в психофизиологических исследованиях.  

4. Условный рефлекс и его роль в поведенческой деятельности. 

1. Симпатическая нервная система: строение и функции. 

2. Парасимпатическая нервная система: строение и функции. 

3. Центральные механизмы регуляции вегетативной нервной системы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2: 

1. Понятие анализатора. Виды и функции. 

2. Зрительная система. 

3. Слуховая и вестибулярная системы. 

4. Вкусовая и обонятельная системы. 

5. Соматосенсорная система. 

6. Психофизиологические механизмы ощущений и восприятия. 

7. Психофизиологические механизмы движений: спинальная двигательная система, 

центральные механизмы движений. 

8. Теория Н.А. Бернштейна. 

9. Боль, стресс и эмоции. Гуморальные факторы, влияющие на эмоциональное 

поведение.  
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3: 

1. Характеристики и виды внимания. 

2. Непроизвольное внимание. 

3. Произвольное внимание. 

4. Виды внимания и пространственные картины активации мозга (ЛМКТ, ПЭТ). 

5. Психофизиологические подходы к изучению видов памяти. 

6. Психофизиологические механизмы памяти и научения. Концепция А.Н. Лебедева. 

7. Психофизиологические основы научения. 

8. Функции речи. 

9. Межполушарная асимметрия и речь. 

10. Понятие и теории сознания (И.П. Павлов, А.М. Иваницкий, Ф. Крик, К Прибрам, 

Дж. Эккс, Дж. Эдельман). 

11. Когнитивные неосознаваемые установки. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4: 

 1.Теория функциональных систем П.К. Анохина (общие положения).  

2. Механизмы саморегуляции физиологических процессов.  

4. Психофизиологический аспект функциональных состояний.  

5. Методы оценки и коррекция функциональных состояний. 

1. Психофизиология сна. 

2. Боль и ее физиологические механизмы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5: 

1. Биологические механизмы половой дифференциации. 

2. Пол и функциональная асимметрия. 

3. Концепция свойств нервной системы. Общие свойства нервной системы и 

характеристики индивидуальности. 

4. Теоретические основания применения психофизиологии для решения 

практических задач психологии труда. 

5. Методическое обеспечение психофизиологического аспекта прикладных 

исследований. 

6. Психофизиология профессионального отбора и профпригодности. 

7. Психофизиологические компоненты работоспособности. 

8. Психофизиологические основы стресса: гормоны стресса (концепция 

У.Кеннона, концепция Г.Селье), мнемические процессы и стресс. 

9. Механизмы действия стресса в разные возрастные периоды: пренатальный 

стресс, детский стресс, подростковый стресс, стресс у взрослого человека и в пожилом 

возрасте. Стресс во время беременности. 

10. Психофизиологические детерминанты адаптации человека. 

11. Методы исследования в клинической психофизиологии. 

12. Особенности мозговых структур и их функций при шизофрении. 

13. Роль функциональных состояний  в русле педагогической психофизиологии. 

 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психофизиология» 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; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

РАЗДЕЛ 1. 

СЕКСОПАТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

 

Медицинская сексология. Периоды развития 

сексологии. Организационные вопросы 

сексопатологии.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

МУЖЕСТВЕННОСТЬ И 

ЖЕНСТВЕННОСТЬ. ПОЛОВАЯ 

ГЕНДЕРНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

 

Половая и гендерная принадлежность. . 

Гендерная идентичность и гендерные роли. 

Формирование гендерной идентичности. Гендерная 

идентичность как биологический процесс: 

нормальная пренатальная дифференциация. 

Аномальная пренатальная дифференциация. 

Влияние социального научения на гендерную 

идентичность. Интеракциональная модуль. 

Гендерные роли. Роль родителей в формировании 

гендерных ролей. Роль сверстников. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕКСУАЛЬНОСТИ 

 

Психосексуальное развитие. Формирование 

стереотипа полоролевого поведения. Формирование 

психосексуальных ориентации. Платоническое 

либидо. Нарушение темпов и сроков 

психосексуального развития. Задержка 

(ретардации) психосексуального развития. 

Преждевременное психосексуальное развитие.  

 

 

РАЗДЕЛ 4. ЛЮБОВЬ И Типы любви.  Товарищеская любовь. 



 

 6 

РАЗВИТИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

"Трехкомпонентная теория" любви Стенберга. 

Стили любви по Ли. Биохимические процессы 

любви. Факторы, влияющие на выбор партнера у 

мужчин и у женщин. Пространственная близость. 

Сходство. Взаимность. Физическая 

привлекательность. Стадии близких отношений. 

Составляющие прочных любовных отношений. 

Ревность в близких отношениях.  

 
РАЗДЕЛ 5. СЕКСУАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ  

Воздержание. Эротичные сны. Эротические 

фантазии. Общее и различное в сексуальных 

фантазиях мужчин и женщин. Фантазии: помощь 

или помеха. Мастурбация. Взгляды на 

мастурбацию. Цели мастурбации. Этническая 

принадлежность и мастурбация. Аспекты 

сексуального взаимодействия. Иерархия Малтца. 

Поцелуи. Прикосновения. Орально-генитальная 

стимуляция.  

 

РАЗДЕЛ 6. 

СЕКСУАЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ 

 

Люди, не состоящие в браке. 

Сожительство. Преимущества совместной жизни 

вне брака. Недостатки совместной жизни вне 

брака. Брак. Изменение ожиданий и паттернов 

поведения в браке. Как предсказать успешность 

брака. Секс в браке. Успешный брак. Внебрачные 

связи.  

 

РАЗДЕЛ 7. 

СЕКСУАЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ И 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Общие характеристики начальных проявлений 

сексуальности у детей. Природа и значение 

детских сексуальных игр с друзьями. Поведенческие 

паттерны подростковой сексуальности. Тенденции 

половой активности подростков в последние 

десятилетия. Двойной сексуальный стандарт. 

Мастурбация. Петтинг. Продолжительные 

сексуальные отношения. Половой акт 

РАЗДЕЛ 8. КЛИНИЧЕСКАЯ 

СЕКСОЛОГИЯ 

 

Причины сексуальных проблем. Культурные 

влияния. Воспитание негативного отношения в 

детстве. Двойной стандарт в отношении к сексу. 

Узкое понимание сексуальности. Озабоченность 

своим «профессиональным уровнем». 

Индивидуальные факторы.  

 
РАЗДЕЛ 9. СТРАТЕГИИ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ СЕКСУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СЕКСУАЛЬНОСТИ. МЕТОДИКА 

СЕКСОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Воздействие медицинских препаратов на 

сексуальное функционирование. Некоторые 

рецептурные препараты. Тестостерон. Методика 

сексологического обследования. Сексологическое 

обследование женщин.  

 

РАЗДЕЛ 10. ПЕРВИЧНЫЕ 

СЕКСУАЛЬНЫЕ 

Гипоактивное расстройство сексуального 

желания. Неудовлетворенность частотой 
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РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН 

 

сексуальной активности. Чувство отвращения к 

сексу.  

 

РАЗДЕЛ 11. ПЕРВИЧНЫЕ 

СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

У МУЖЧИН 

Эрогенная форма сексуальной дисфункции 

РАЗДЕЛ 12. ЛЕЧЕНИЕ 

РАССТРОЙСТВ ОРГАЗМА У 

МУЖЧИН 

Лечение снижения полового влечения. 

Плиссит - модель секс-терапии. Что происходит в 

процессе терапии?. Нарушение этики: сексуальные 

отношения между терапевтом и клиентом. 

Нетипичное сексуальное поведение. 

Непринудительные и принудительные парафилии. 

Непринудительные парафилии. Фетишизм. 

Сексуальный садизм и сексуальный мазохизм.  

 

РАЗДЕЛ 13. СЕКСУАЛЬНАЯ 

ТЕРАПИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Основы совершенствования сексуальных 

отношений и сексуальная терапия. Самосознание. 

Общение. Чувственное фокусирование. 

Мастурбация в присутствии партнера. 

Специальные советы для женщин, желающих 

научиться испытывать оргазм. Лечение вагинизма. 

Увеличение продолжительности полового акта. 

Техника "стоп-старт". Медикаментозное лечение. 

Лечение расстройств эректильной функции.  

 

РАЗДЕЛ 14. ДРУГИЕ 

НЕПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ 

ПАРАФИЛИИ 

 

Принудительные парафилии. 

Эксгибиционизм. Вуайеризм. Фроттеуризм. 

Зоофилия. Некрофилия. Лечение принудительных 

парафилий 

РАЗДЕЛ 15. СЕКСУАЛЬНЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Распространенность изнасилований. Мифы об 

изнасилованиях. Психосоциальные основы 

изнасилования. Влияние средств массовой 

информации. Характерные черты насильников. 

Характерные особенности женщин - жертв 

изнасилования. Социобиологическое объяснение 

изнасилования. Изнасилование знакомым и 

сексуальное принуждение. Изнасилование 

знакомым: роль восприятия и коммуникации 

РАЗДЕЛ 16. ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

 

Сексуальное насилие над детьми. 

Особенности преступников, совершающих насилие 

над детьми. Распространенность сексуального 

насилия над детьми. Последствия сексуального 

насилия над детьми. Предупреждение сексуального 

насилия над детьми.  

 

РАЗДЕЛ 17. ИНТИМНАЯ 

БЛИЗОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

НАВЫКОВ СЕКСУАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Интимность с самим собой. Компоненты 

межличностной интимности. Нежность и 

откровенность. Доверие. Обязательства друг 

перед другом. Другие компоненты интимной 

близости. Различия между полами в интимных 

отношениях. Проблемы интимной близости. 

Преграды на пути к интимной близости. Страх 

интимной близости 
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РАЗДЕЛ 18. ПРИЧИНЫ, 

ПОБУЖДАЮЩИЕ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ ВСТУПАТЬ В ПОЛОВУЮ 

СВЯЗЬ 

 

Факторы, которые предрасполагают к 

раннему сексу. Характеристики подростков, 

которые решили отложить начало сексуальных 

отношений. Влияние спида на сексуальное 

поведение подростков. Подростковая 

беременность. Негативные последствия 

подростковой беременности. Использование 

контрацептивов. Стратегии по снижению 

частоты беременности  у  подростков. Половое 

просвещение. Ответы на детские вопросы о сексе.  

 

РАЗДЕЛ 19. СЕКС-ТЕРАПИЯ В 

ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ 

СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 

 

Секс-терапия. Этапы секс-терапии. 

Показания к проведению секс-терапии. 

Противопоказания к проведению секс-терапии. 

Семейная терапия. Комплекс терапевтических 

мероприятий.  

 

РАЗДЕЛ 20. ВЛИЯНИЕ 

ВНЕБРАЧНОГО СЕКСА НА 

СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Внебрачные отношения с согласия обоих 

супругов. Открытый брак и полигамия. Развод. В 

чем причины высокого уровня разводов. Адаптация 

к разводу. Сексуальность и старение. Двойной 

стандарт и старение. Секс в пожилом возрасте. 

РАЗДЕЛ 21. 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

СЕКСУАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Бихевиоральная терапия. Систематическая 

десенсибилизация. Оргазменное переобусловливание. 

Терапия пресыщением. Медикаментозное лечение. 

Тренинг социальных навыков. Сексуальная аддикция 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
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отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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 
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процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Проблема сексологии. Сексология и психология сексуальности античности.  

2. Сексология и психология сексуальности средневековья.  

3. Сексология и психология сексуальности в Х1Х веке.  

4. З. Фрейд о сексологии. Психологии сексуальности и сексопатологии.  

5. Проблемы сексологии и психологии сексуальности в трудах А. Адлера и К. Юнга. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Дисфункциональные сексуальные расстройства у женщин: понятие аноргазмии и 

фригидности. Ретардационная и симптоматическая аноргазмия.  

2. Дисфункциональные сексуальные расстройства у женщин: психогенная, 

конституциональная, дисгамическая аноргазмия.  

3. Дисфункциональные сексуальные расстройства у мужчин: импотенция (понятие, 

виды, причины возникновения).  

4. Дисфункциональные сексуальные расстройства у мужчин: расстройство эякуляции 

(понятие, виды, причины возникновения).  

5. Семейно-сексуальные дисгармонии (дисгамии) – понятие, причины возникновения, 

проявления, диагностика, возможности коррекции 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3.  

 

1. Нарушение полового самосознания. Клиническая психология – Клиническая 

психология сексуальных расстройств  двойной роли.  

2. Трансформация полоролевого поведения. 

3. Гиперролевое поведение. Садизм, мазохизм, альголагния.  

4. Парафилии – понятие, исторические и современные подходы в определении 

парафилий.  

5. Психологические особенности парафильных личностей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4.  

 

1. 1. Половое влечение. Биологические основы полового влечения. Механизмы регуляции. 

2. 2. Понятие половой конституции, конституциональные варианты нормальной 

сексуальности. Критерии оценки половой конституции.  

3. 3. Копулятивный цикл мужчины и женщины, функциональные Клиническая психология 

– Клиническая психология сексуальных расстройств 12 составляющие. Стадии 

копулятивного цикла.  

4. 4. Возрастные особенности половых функций.  
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5. 5. Сексуальные эксцессы, сексуальные абстиненции, маструбация – возрастные и 

половые особенности 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Сексология и сексопатология» 

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. 
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Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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 
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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.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
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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. 

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;  
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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 

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 
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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;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. 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; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 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 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

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. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

СЕМЬИ 

 

Влияние сиблинговых позиций на характер и 

полоролевое развитие личности. Понятие 

комплементарности брака. Теория семейных 

систем М. Боуэна. Понятие о дифференциации. 

Профили дифференциации. Треугольник как 

элементарная единица эмоциональной системы 

семьи. Семья как эмоциональная система. 

Проблема эмоционального отделения от семьи.  

 

РАЗДЕЛ 2. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ЛЮБВИ. 

 

Типологии любви. Любовь и любовная 

зависимость. Причины любовной зависимости. 

Особенности любовной аддикции. Основные 

отличия любви от любовной зависимости. 

Поэтапное развитие аддикции. Возможные 

варианты последствий. Методы избавления от 

любовной зависимости (аддикции).  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ 

ПСИХОКОРРЕКЦИИ СЕМЕЙНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

Психологические основы кризиса 

подросткового возраста. Методики 

психокоррекции. Техники, формирующие умения и 

навыки..  
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РАЗДЕЛ 4. 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНИКИ В 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ 

 

Техники, способствующие снятию 

эмоционального напряжения, мышечных зажимов, 

нейтрализации внутренней скованности, 

нормализации эмоционального состояния. Техники, 

способствующие нейтрализации и подавлению 

отрицательных эмоций: гнева, раздражения, 

агрессии. Техники, направленные на вытеснение 

негативных эмоций (переживаний), связанных с 

“застреванием” на личностной проблеме.  

 
РАЗДЕЛ 5. ПОНЯТИЕ О 

ПРОЦЕССУАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ 

СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Определения эффективных способов 

использования внутренних ресурсов семьи. Общие 

техники консультирования и психотерапии. 

Техники и виды слушания. Открытые и закрытые 

вопросы.  

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Директива. Конфронтация. Имитационное 

поведение.  

 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИКИ 

СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Социометрические техники. «Семейная 

скульптура». Этапы проведения техники. 

«Семейная хореография». «Семейное 

пространство». «Соломенная башня».  

 

РАЗДЕЛ 8. СТРУКТУРНЫЕ 

ТЕХНИКИ 

 

«Семейный ритуал». Поведенческие техники. 

«Конструктивный спор». «Супружеская 

конференция» и «Семейный совет».  

 

РАЗДЕЛ 9. 

ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ 

 
 

Техники организации беседы в семейной 

терапии. Техника прослеживания 

последовательностей взаимодействия. 

Циркулярное интервью  

РАЗДЕЛ 10. АРТ-ТЕРАПИЯ И 

ИГРОВАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ  

 

Игровая терапия. Арт-терапия  

РАЗДЕЛ 11. 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ 

МЕТОДЫ. ТРЕНИНГ 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

 

Поведенческий подход. Тренинг личностного 

роста. Телесно-ориентированная психотерапия. 

Когнитивный подход. Психогимнастика. Метод 

социальной (статусной) терапии. Психоанализ.  

 

РАЗДЕЛ 12. ДИАГНОСТИКА 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Генограмма. Проективный тест «Рисунок 

семьи».  

 

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИКИ 

СКАЗКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С 

СЕКСУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

 

Гендерная социализация. Волшебные сказки. 

Техника «Любимая сказка».  

 

РАЗДЕЛ 14. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 

Консультирование как информирование. . 
Консультирование по телефону доверия.  Групповое 

психологическое консультирование.  
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ДОБРАЧНЫЙ И ПРЕДБРАЧНЫЙ 

ПЕРИОД 
 

РАЗДЕЛ 15. ТЕЛЕСНЫЕ 

МЕТОДЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Телесная терапия. Структурный и 

функциональный подходы. Проективные методы 

психотелесной диагностики.  

 

РАЗДЕЛ 16. СЕМЕЙНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В РАМКАХ 

ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГИИ 

Гештальттерапия. Основные методы 

воздействия в гештальт-ориентированном 

консультировании.  
РАЗДЕЛ 17. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССА 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Психологическое консультирование. 

Психотерапевтическое воздействие. 

Психологическая коррекция. Основные принципы и 

направления психологической коррекции. Виды 

психокоррекционных программ.  

 

РАЗДЕЛ 18. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ И ПСИХОТЕРАПИИ 

Отличия различных видов психологической 

помощи. Психологическое консультирование 

РАЗДЕЛ 19. ВОЗРАСТНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Направления психологического 

консультирования. Краткая характеристика 

основных направлений в консультировании. Этапы 

психологического консультирования.   
РАЗДЕЛ 20. СЕМЕЙНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Саногенное и патогенное мышление. 

Стрессовая готовность 

РАЗДЕЛ 21. ТРЕНИНГ, 

КАК МЕТОД СЕМЕЙНОЙ 

ТЕРАПИИ 

 

Тренинг. Общие вопросы психогимнастики. 

Выразительные движения. Мимика. Жесты. 

Пантомимика. Обучение выразительным 

движениям. Классификация основных эмоций. 

Интерес. Радость. Удивление. Дистресс.  

 

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, 
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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. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

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

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

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

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

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

чтобы в 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 
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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. Семья как социально-психологический феномен.  

2. Психология семьи с точки зрения основных психотерапевтических подходов.  

3. Образование и развитие семейной системы. Параметры семейной системы.  

4. Нарушения функционирования семейной системы.  

5. Структурный системный подход к психотерапии семьи 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Структурно-функциональные характеристики семьи.  

2. Жизненный цикл семьи.  

3. Нормативные и ненормативные семейные кризисы.  

4. Нарушение межличностной коммуникации в семье.  

5. Техники семейной психотерапии. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Методы и технологии индивидуального консультирования взрослых.  

2. Методы и технологии группового консультирования взрослых.  

3. Семейное воспитание и детско-родительские отношения.  

4. Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое 

развитие.  

5. Виды психологической работы психолога в сфере «родитель-ребенок 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. 1. Бихевиористская модель семьи.  

2. 2. Когнитивистский подход в психологии семьи.  

3. 3. Гештальттерапия: основные понятия, методы, приемы и техники в психологии 

семьи.  

4. 4. Гуманистическая традиция: основные понятия, методы, приемы и техники, 

применяемые в психологии семьи.  

5. 5. Виды семейных отношений. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 
1. Православные семьи.  

2. Взаимоотношения в мусульманских семьях  

3. Брак как легитимное признание взаимоотношений мужчины и женщины.  

4. Психологическое здоровье семьи.  

5. Социально-аксиологические направления семьи. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Современные техники семейной 

терапии» 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 
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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.  



 

 13 

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. ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Тема 1.1.Предмет,структура, 

функцииизначениесоциальн

ой психологии 

 

Социальная психология как отрасль 

социальногонаучногознания.Специфическое 

местосоциальнойпсихологиивсистеме научно-

образовательныхдисциплин.Микро-имакросреда как условие 

приобретения человекомосновныхсоциально-

психологическихчерт. Подходык вопросу о предмете, 

структуре,функциях социальной 

психологии.Границысоциально-  

психологическогознания.Главныеструктурныеразделысоциал

ьнойпсихологии.Теснаясвязь и отличие этойдисциплины по 

отношению к другим отраслямобщей психологии и 

социологии. 
 

Тема 1.2. Становление и 

развитие зарубежного и 

отечественного социально- 

психологического знания 

 

Осознание социально- психологических проблем в 

процессе развития человеческой мысли и практики в рамках 

философских воззрений в античности (взгляды Платона, 

Аристотеля) и в период нового времени (системы Гегеля, 

Гельвеция, Гоббса, Локка). Расщепление социально-

психологического знания на теоретическое и прикладное. 

Этапы развития зарубежного социально- психологического 

знания. Появление и укрепление отечественной социальной 

психологии, рост ее престижа и авторитета. Первые 

социально- психологические концепции В. М. Бехтерева. 
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Научный этап в развитии российского социально 

психологического знания (20-е г.г. XX в.). 

Начальные этапы развития головного мозга: стадия 

трех мозговых пузырей, образование изгибов зачатка 

головного мозга, стадия пяти мозговых пузырей. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТОРОНЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Тема 2.1. 

Коммуникативная сторона  

общения 

 

Компоненты и средства общения. Стороны общения: 

коммуникативная, интерактивная, перцептивная, их 

особенности. Специфика обмена информацией в 

коммуникативном процессе. Общение как способ 

объединения индивидов и их развития. Разнообразие форм и 

видов общения: прямое и косвенное, непосредственное и 

опосредованное, вербальное (словесное) и невербальное, 

межличностное и массовое, межперсональное и ролевое 

общение и др. Многофункциональность общения. Типы 

межличностного общения: императивное, манипулятивное, 

диалогическое 

 

Тема 2.2. Интерактивная 

сторона общения 

 

Интерактивная сторона общения как условный термин для 

обозначения характеристики компонентов общения во 

взаимосвязи с взаимодействием людей и непосредственной 

организацией их совместной деятельности. Взаимодействие 

как организация совместной деятельности. Теории описания 

структуры социального взаимодействия (М. Вебер, Т. 

Парсонс, Э. Берн и др.). Трансактный анализ, его особенности 

и практическое значение для достижения эффективного 

взаимодействия. Основные стили взаимодействия. 

 

Тема 2.3. Перцептивная 

сторона общения 

 

Понятие, структура и механизмы социальной перцепции. 
Социальная перцепция как специфическая область 
восприятия (восприятие социальных объектов: личности, 
группы, более широких социальных общностей). История 
изучения социальной перцепции в социальной психологии. 
Межличностное восприятие, его место среди других 
процессов социальной перцепции и особенности его 
содержания.  Варианты социально- перцептивных процессов. 
Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 
Идентификация, рефлексия. Содержание и эффекты 
межличностного восприятия. Эффекты при восприятии 
людьми друг друга: эффект ореола (галоэффект), эффект 
новизны и первичности, эффект стереотипизации. Точность 
межличностной перцепции. 

Обратная связь - как фактор повышения точности 

восприятия другого человека через коррекцию образа и 

прогноз поведения партнера по общению. Каузальная 

атрибуция как особая отрасль социальной психологии, ее 

характер, значение, основные функции и роль в 

межличностной перцепции. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ МАЛЫХ И БОЛЬШИХ ГРУПП. 

 

Тема 3.1. Психология Определение малой группы и ее граница. Классификация 
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малой группы 

 

малых групп: первичные и вторичные, формальные и 

неформальные, группы членства и референтные группы. 

Методологические принципы исследования малых групп. 

Общая характеристика динамических процессов в малой 

группе. Лидерство и руководство в малых группах, 

понятийные сходства и различия. Процесс, принятия 

группового решения (в малой группе). Определение 

понятия групповое решение. Эффективность групповой 

деятельности. Продуктивность труда, удовлетворенность 

членов группы трудом, общественная значимость задачи 

как критерии эффективности деятельности малой группы. 

 

Тема 3.2. Психология 

больших социальных групп и 

массовых движений  

Понятие большой социальной группы. Типы больших групп. 

Этнические и религиозные общности, их социально- 

психологическая сущность. Социально- психологические 

характеристики регулятивных и культурных социальных 

институтов. Социально- психологическое содержание и 

характеристика сути толпы и ее различных видов. Общая 

характеристика массовых социально- психологических 

явлений. Главные функции общественного мнения, этапы его 

формирования и формы проявления. Массовое настроение, 

проблема появления и распространения слухов, 

интенсивность их циркулирования. Способы воздействия на 

общественное мнение: заражение, внушение, подражание. 

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Тема 4.1. Феномен 

личности в  социальной 

психологии  

 

Различные подходы к описанию и пониманию личности в 

социальной психологии. Три главные составляющие в 

структуре проявлений личности: индивид, персона, 

индивидуальность. Фокус проблемы личности в социальной 

психологии. Концепция трех возможных аспектов 

исследования личности (по В.А. Петровскому). Понимание 

личности как взаимодействующего и общающегося субъекта. 

Зависимость формирования определенных качеств личности 

от качества групп, в которых осуществляется процесс 

социализации и в которых актуально разворачивается ее 

деятельность. Интериоризация. Социальное сравнение. 

Самоатрибуция. Смысловая интерпретация жизненного 

переживания (по И. С. Кону). 

 

Тема 4.2. Психология 

влияния 

 

Понятие социального влияния. Классификация типов 

влияния. Приемы оказания влияния и приемы 

противодействия социальному влиянию. 

 

 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности 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 – 
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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 

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 
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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. Предмет, задачи и структура социальной психологии. Связь социальной 

психологии с другими науками.  

2. Основные этапы истории социальной психологии.  

3. Методы социально-психологического исследования.  

4. Для кого были предназначены первые дошедшие до нас социально-

психологические рекомендации? 

5. Сколько этапов прошла в своем развитии социальная психология? 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Что такое общение в психологическом понимании? 

2. Какими специальными средствами пользуется человек для общения? 

3. Какие части тела, органы и системы задействованы в общении? 

4. Какие типы воздействий в общении исследованы? 

5. Приведите примеры воздействий в общении в повседневной жизни? 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. На основе каких признаков, из отдельных субъектов может создаваться группа? 

2. Какие феномены неизбежно возникают в малой группе? 

3. Сколько подструктур можно выделить в структуре группы? На чем основана 

каждая? 

4. Что такое динамика группы? 

5. В чем сущность и отличие лидерства и руководства? 

6. От чего зависит выбор стиля руководства коллективом? 
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7. Какие существуют способы принятия групповых решений? 

8. Какие принципы служебных взаимоотношений вам известны? Объясните их 

смысл. 

9. Сколько и какие феномены межгрупповых отношений вам известны? 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Дайте определение каждой стадии развития личности. 

2. Укажите последовательность стадий развития личности. 

3. Какие структурные компоненты личности вам известны? 

4. Что такое персонализация? 

5. Какие подходы к выделению типов личности вам известны? 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальная психология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 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, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

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 
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перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

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

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 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 
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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;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
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7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 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, 
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периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для 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 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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. Теоретическая социология 

Тема 1.1. Теоретико-

методологические предпосылки 

становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в 

России. Развитие классической 

социологии в Западной Европе. 

Развитие американской социологии. 

Современная социологическая 

теория: основные школы. 

 

Социально-политические концепции XVIII века. 

Становление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие 

частных общественных наук. Позитивизм как 

направление социологии XIX века, его основные 

постулаты. Социологический проект О. Конта. Закон 

3-х стадий умственного развития человечества. Конт 

о критериях научности, о методах анализа общества и 

поведении людей. Начало специализированной 

социологической литературы в России: работы, 

опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская 

социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: 

позитивистское течение  

(М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев); консервативное 

(Н.Я. Данилевский); субъективистское (М.К. 

Михайловский, С.М. Южаков); социология 

народничества (М.А. Бакунин,  

П.А. Кропоткин, П.Л. Лавров); «легальный 

марксизм» (П.Б. Струве); неопозитивизм  

(П.А. Сорокин); марксистская социология (Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский 

период. Возрождение социологии в России. Развитие 

классической социологии в Западной Европе. 
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История американской социологии (четыре этапа):  

1) институционализация– период с начала 90-х гг. 

XIX века до начала 20-х гг. XX века;  

2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-

функционального направления;  

4) критический этап американской социологии (с 

начала 60-х годов). Современные социологические 

теории и школы. Структурный функционализм Т. 

Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая 

социология. От современной к постсовременной 

социологической теории. Структурализм. 

Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 

Теория структурации А. Гидденса. Теория 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, 

З.Бауман). Теория самореферентных систем Н. 

Лумана. Постструктурализм как направление в 

философии и социально-гуманитарном познании 70-

80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория 

и социологическая теория. Социология в 

современной России: направления, школы, 

концепции. 
 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии 

как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории 

социологической науки. Функции и 

законы социологии. 

 

 

Объект и предмет социологии. Социология и ее 

соотношение с другими науками. Структура 

социологической науки как многоуровневый 

комплекс микро и макросоциологических теорий. 

Взаимосвязь теоретического и эмпирического в 

социологии. Теории среднего уровня: социология 

семьи, города, села, общественного мнения, 

социология науки, образования и культуры, морали и 

права и др. Функции социологии: теоретическая, 

информационная, критическая, прогностическая, 

управленческая. Понятие социологического закона. 

Основные законы и тенденции общественного 

развития. Социологический закон как выражение  

существенной, необходимой  устойчивой, 

повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как 

наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее 

проявления. Классификация социологических 

законов. Категории социологии. Категориальный и 

понятийный аппарат как ступени познания 

социальной реальности, основы социологического 

знания. Специфика социологических категорий, 

отражающих особенности объектов социальной 

реальности. Интегративный характер категорий 

социологии. Сущность понятия «социальное».  

 

Тема 1.3. Общество как система. 

Социальная стратификация и 

социальная мобильность. 

Общество как целостная социокультурная система, 

признаки общества, его социальная структура. 

Открытый и закрытый типы общества. Форма 
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Социальная структура и ее 

элементы. Социальные институты 

современного  общества. 

Социальные общности и 

социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная 

мобильность. 

 

государственной власти как критерий типологизации 

общества: монархия, тирания, аристократия, 

олигархия, демократия. Традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное общество. 

Основные функции общества как системы: 

экономическая, политическая, социальная и 

культурно-духовная. Системный подход к анализу 

общества. Социальная система как структурно-

функциональная генетическая целостность. 

Комплексный подход и системно-функциональный 

анализ познания конкретного состояния социальной 

реальности как результата взаимодействия различных 

факторов. Многогранность и многообразие уровней 

социальных явлений.  Концепция классовой 

структуры общества, понятие социальной 

стратификации, формы социальной стратификации 

(экономическая, политическая, профессиональная). 

Социальная мобильность, ее сущность, 

необходимость ее изучения. Формы и основные 

характеристики социальной мобильности: 

межгенерационная и внутригенерационная, 

горизонтальная, вертикальная, восходящая, 

нисходящая, индивидуальная, групповая, 

экономическая, политическая, профессиональная 

мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. 

Связь мобильности и типа общества. Понятие 

―социальной группы‖ в социологии. Развитие теории 

социальных групп Э. Дюркгейма,  

Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. 

Мертона и др. Классификация малых социальных 

групп. Реальные социальные группы (элементарные и 

кумулятивные, формальные и неформальные, 

первичные и вторичные, большие и малые, ингруппы 

и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или 

мнимые группы, классификация: аудитория, толпа, 

социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, 

бихевиоризм, социометрия. Социология коллективов. 

Понятие ―коллектив‖ и основные виды коллективов. 

Структура коллектива, его основные элементы. 

Формальная и неформальная структура коллектива. 

Основные характеристики коллектива: групповое 

сознание, деятельность, сплоченность, 

организованность  и т.д. Понятие и основные 

признаки социальных общностей. Типология 

социальных общностей. Основные социальные 

общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных 

институтов. Роль социальных институтов в 

жизнедеятельности общества. Общие черты и 

признаки социальных институтов. Функции 

социальных институтов в социальной системе. 

Характеристика важнейших социальных институтов: 
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семьи, экономики, политики, религии, образования и 

т.д. Дисфункции  социальных институтов. 

 

Тема 1.4. Социологическое 

понимание личности Ролевая 

теория личности. Социализация 

личности. Социальная установка: 

понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

Понятие «человек», «индивид», «личность» в 

гуманитарных науках. Соотношение природного и 

социального в становлении и развитии личности. 

Понятие социальной структуры личности. 

Социологические концепции личности: ролевая 

теория личности, поведенческая концепция личности, 

диспозиционная концепция, психоаналитическая 

концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный 

субъект. Механизмы социальной деятельности и 

поведения. Потребности, интересы и ценностные 

ориентации личности. Личность как источник 

общественной жизни, ее реальный носитель. 

Личность как объект и субъект социальных 

отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, 

теория интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее 

деятельность в свете теории целеполагания. 

Социальный статус, социальная роль личности. 

Разновидности социальных статусов личности 

(формализованные, неформализованные, 

предписанные, достигаемые). Социальный престиж 

статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 

(статусные несоответствия, статусные притязания). 

Ролевой конфликт. Сущность процесса 

социализации. Человек как объект социализации. 

Агенты социализации и институты социализации. 

Этапы социализации личности. Девиация. 

Социальный контроль, его формы. Девиантное 

поведение. 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

Тема 2.1. Виды и функции 

социологического исследования. 

Программа социологического 

исследования. Выборка в 

социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы. 

 

Прикладное социологическое исследование как 

совокупность и определенная последовательность 

исследовательских приемов. Типология 

социологических исследований по различным 

основаниям. Программа прикладного 

социологического исследования. Понятие программы 

социологического исследования.  Программа как 

документ, содержащий концепцию 

исследовательского проекта, его методологические, 

методические, технические и организационные 

решения. Значение программы в социологическом 

исследовании. Требования к программе. Виды 

программ и их структура. Последовательность 

действий социолога при разработке программы. 

Методологический раздел программы. Анализ 

проблемной ситуации, формулировка проблемы, 

определение объекта и предмета исследования, цели 

и задач. Интерпретация понятий концепции 

исследования. Системный анализ объекта 

исследования. Выдвижение и формулировка гипотез. 
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Процедурный (методический или процедурно-

методический) раздел программы. Обоснование 

методов сбора эмпирической социологической 

информации, единиц инструментария и сценария их 

использования. Определение обследуемой 

совокупности единиц исследования. Обоснование 

характера и форм обработки и анализа полученной 

информации. Рабочий план исследования. 

Определение порядка сбора, обработки и анализа 

первичной социологической информации. Сетевой 

график исследовательских мероприятий с расчетами 

временных, финансовых, людских и других затрат. 

Пилотаж и проверка программных установок. Учет 

результатов пилотажного исследования при 

доработке программы. Измерение как процедура, при 

помощи которой свойства явления или процесса, 

рассматриваемые в ходе исследования как носители 

определенных отношений между ними и как таковые 

составляющие эмпирическую систему, отображаются 

в некоторую математическую систему с 

соответствующими отношениями между ее 

элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с 

помощью которого осуществляется измерение, и 

шкальных значений. Виды шкал: шкала 

наименований, порядковая (ранговая) шкала, 

интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс 

и этапы его конструирования: перевод понятия в 

индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. 

Обоснование надежности, обоснованности и 

точности измерения. Характеристика выборочного 

метода. Применение выборочного метода в 

социологических исследованиях. Основные 

нормативные требования к его использованию. 

Алгоритм построения выборки. Описание объекта 

исследования и генеральной совокупности. Основа 

выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор 

типа выборки. Обоснование объема выборки. 

Репрезентативность выборочного исследования. 

Понятие репрезентативности. Погрешность выборки. 

Случайные и систематические ошибки. Дисперсия 

как разброс отдельных значений признаков. 

Построение выводов об условиях экстраполяции 

результатов выборочного исследования на 

генеральную совокупность. 

Тема 2.2.  Количественные методы 

социологического исследования. 

Организационные методы 

социологического исследования. 

Эмпирические методы 

социологического исследования. 

Статистические методы анализа 

социологической информации. 

Количественные методы сбора эмпирической 

информации. Количественные методы и специфика 

их применения в социологии.  Недостатки и 

преимущества количественных  методов. Типология 

организационных, эмпирических, статистических 

количественных исследований. Специфика 

эмпирических «количественных» данных. Специфика 

эмпирических «качественных» данных. Этапы 
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Методы интерпретации 

социологических данных 

 

социологического исследования, на которых  

применимы те или иные количественные методы. 

 

Тема 2.3.  Качественные методы 

социологического исследования. 

Тактики качественного 

исследования. Методы 

качественного исследования. 

Принципы и организация 

проведения качественных 

исследований. Анализ данных в 

качественных исследованиях 

Качественные методы сбора эмпирической 

информации. Анализ данных в качественных 

исследованиях. Качественные методы также 

называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря 

микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм 

(Г. Блумер, Дж. Мид), феноменологическая 

социология. Тактики качественных исследований. 

Методы качественных исследований. Общие черты, 

характерные для качественных методов. Принципы 

организации и проведения качественных 

исследований. 

Тема 2.4. Организация 

социологического исследования в 

социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта 

социологического анализа. 

Проблематика социологических 

исследований социальной сферы. 

Применение мониторинговых 

методик в исследованиях 

социальной сферы. 

Организационно-технологические 

управленческие аспекты 

прикладного социологического 

исследования социальной сферы 

 

Социологическое исследование в социальной сфере. 

Понятие «социальная сфера»: основные подходы. 

Функции социальной сферы. Социальное 

пространство. Социальное поле. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. 

Уровни организации социологических исследований 

социальной сферы: теоретический, конкретно-

социологический и социоинженерный. Методы 

исследования социальной сферы. Мониторинг в 

исследованиях социальной сферы. Формирование 

программы и инструментария для социологического 

исследования социальной сферы. 

 

 

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, 
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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. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

12. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  

13. Какие основные категории социологии Вам известны?  

14. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

15.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

16. Дайте определение социальной структуры общества. 

17. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

18. Опишите социальную общность и социальную группу. 

19. Назовите признаки социального института. 

20. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

21. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

22. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 
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23. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 

«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные 

санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от 

«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое 

«аномия»? 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

9. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

10. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

11. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

12. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов. 

13. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования 

заказчику? 

14. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

15. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

16. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

17. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

18. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

19. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

20. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

21. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

22. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

23. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 

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. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
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предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

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

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 
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«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
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˗ 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»: 

– 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 
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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. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 

Тема 1. Способы получения 

статистических данных в психологии 

 

Математическая статистика как наука. 

Понятие о методах математической статистики. 

Первичные и вторичные методы статистической 

обработки данных. Достоинства и недостатки 

математико-статистического анализа 

экспериментальных данных. Основные этапы 

статистической обработки результатов 

психологических исследований. Признаки и 

переменные в психологии. Выраженность признака. 

Понятия «показатель» и «уровень» с 

количественными определениями «низкий», 

«средний» и «высокий». Количественные и 

качественные, непрерывные и дискретные, 

зависимые, независимые и контролируемые 

переменные. Измерение. Понятие о методе 

психологических измерений. Особенности процесса 

измерения в психологии. Виды измерения: 

нормативное, критериальное и ипсативное; прямые 

и косвенные, непосредственные и опосредованные, 

одномерные и многомерные, малочисленные и 

многочисленные, зависимые и независимые 

измерения. Специальные математические символы, 

операции, условные обозначения. Психологическое 

шкалирование. Формализация процесса измерения. 
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Шкалы измерения переменных (С. Стивенс): 

номинативная (номинальная), или шкала 

наименований; порядковая (ординальная) шкала; 

интервальная, или шкала равных интервалов; шкала 

равных отношений. Переход от количественных 

оценок к качественным. Ранг и ранжирование. 

 

Тема 2. Табулирование и 

наглядное представление данных 

 

Понятие о генеральной совокупности и 

выборке. Определение оптимального объѐма 

выборки испытуемых. Выборка стандартизации. 

Правила формирования выборки стандартизации: 

репрезентативность, случайный характер, 

качественная однородность, достаточный объѐм. 

Способы формирования выборки испытуемых. 

Построение вариационного ряда (вариационной 

таблицы). Абсолютные, относительные и 

накопленные частоты. Статистическое 

распределение и его виды: распределение частот и 

относительных частот, интервальное распределение 

(распределение сгруппированных частот). 

Табулирование данных. Применение меток для 

подсчѐта абсолютных и относительных частот. 

Графическое (наглядное) представление 

эмпирических данных (полигон распределения, 

гистограмма, точечная диаграмма). Построение 

полигонов частот и относительных частот, 

гистограмм, точечных диаграмм; их интерпретация 

и сравнение. Описание статистических данных с 

помощью квантилей (квартилей, децилей, 

процентилей). Внутриквартильный размах. 

Процентильная группировка данных. 

 

Тема 3. Вычисление основных 

статистических показателей 

 

Меры центральной тенденции (мода, 

медиана, среднее). Интерпретация и свойства мер 

центральной тенденции. Расчѐт мер центральной 

тенденции по выборке, по вариационному ряду, по 

частотному распределению. Выбор меры 

центральной тенденции. Меры изменчивости 

(исключающий и включающий размах, среднее 

отклонение, дисперсия, стандартное отклонение). 

Интерпретация мер изменчивости. Определение 

эффективности оценки центральной тенденции с 

помощью среднего. Коэффициент вариации. Расчѐт 

мер изменчивости по частотному распределению. 

Вычисление показателей асимметрии и эксцесса 

распределения. Виды асимметрии: положительная 

(левосторонняя), отрицательная (правосторонняя). 

Виды эксцесса: положительный и отрицательный. 

Интерпретация различных видов асимметрии и 

эксцесса. Распределение признака и его виды 

(нормальное, асимметричное, бимодальное). 

Графическое представление распре деления 

признака. 
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Понятие о теории вероятностей. 

Вероятностный характер психологических 

закономерностей. Испытание и событие. Виды 

событий: достоверные, невозможные, случайные. 

Алгебра событий. Классическое определение 

вероятности и его применение. Вероятность и 

относительная частота события. Статистическая 

вероятность. Комбинаторика и вероятность. 

Алгебра вероятностей. Полная вероятность. 

Формула Байеса. Случайная величина. 

Непрерывные и дискретные случайные величины. 

Распределения случайных величин. Функции 

распределения и их свойства. Графическое 

представление функции распределения случайных 

величин. Вероятность встречаемости отдельных 

значений признака. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины, их свойства. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ВЫВОДА 

 

Тема 4. Нормальное распределение 

 

 

Понятие о распределении признака. Закон 

распределения. Понятие нормального 

распределения. Параметры распределения. Кривая 

нормального распределения. Анализ формы 

распределения. Свойства нормального 

распределения. Формула нормальной кривой. 

Стандартное нормальное распределение и его 

свойства. Параметры нормального и стандартного 

нормального распределения. Нормированное 

отклонение. Функция Лапласа и еѐ использование 

для вычисления вероятностей встречаемости 

значений признака в определѐнном интервале. Вели 

чина площади под нормальной кривой. Правило 3σ. 

Стандартизация и нормализация данных. 

Стандартизация данных психологических тестов. 

Порядок и формы перевода первичных результатов в 

нормализованные стандартные показатели и 

стандартные шкалы. Разработка тестовых шкал. 

Проверка нормальности распределения (метод Н.А. 

Плохинского, метод Е.И. Пустыльника и др.). 

Причины отклонения распределения от 

нормального 

 

Тема 5. Теория оценок 

 

 

Постановка задачи оценки параметров 

генеральной совокупности. Параметры и статистики. 

Понятие оценки параметра генеральной 

совокупности. Точечное оценивание. Свойства 

точечных оценок. Меры центральной тенденции как 

точечные оценки генерального среднего. Меры 

изменчивости как точечные оценки ге неральной 

дисперсии. Интервальное оценивание. Точность и 

доверительная веро ятность интервальных оценок. 

Доверительный интервал для генерального среднего. 
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Доверительный интервал для генерального 

стандартного отклонения. Построение по выборке 

доверительных интервалов для генерального 

среднего при известной и неизвестной дисперсии 

генеральной совокупности. Определение 

минимального объема выборки для оценки 

генерального среднего с заданной точностью и 

доверительной вероятностью. Определение 

минимального объѐма выборки при известной и 

неизвестной дисперсии генеральной совокупности. 

Понятие о проб- ной выборке. Связь точности, 

доверительной вероятности и объѐма пробной 

выборки при построении доверительного интервала 

для генерального среднего. 

 

 
Тема 6. Проверка статистических 

гипотез 

 

 

Основные понятия, используемые в 

математической обработке психологических 

данных. Гипотеза как научное предположение, 

требующее экспериментальной проверки. Виды 

гипотез: теоретические, эмпирические 

(статистические), экспериментальные. 

Классификация теоретических гипотез: 

описательные и объяснительные гипотезы. Различия 

между научными и статистическими гипотезами. 

Нулевая (основная) гипотеза, альтернативная 

(конкурирующая) гипотеза. Виды выборок 

(зависимые и независимые), используемые при 

проверке гипотез. Понятие о степени свободы и 

уровне статистической значимости. Статистические 

критерии и их характеристика. Мощность критерия. 

Параметрические статистические критерии. 

Непараметрические статистические критерии. 

Возможности и ограничения параметрических и 

непараметрических критериев. Общая схема 

проверки статистической гипотезы. Наблюдаемое 

значение критерия. Критические значения. Число 

степеней свободы. Критическая область: зоны 

«значимости», «незначимости» и 

«неопределѐнности». Статистические таблицы 

(таблицы критических значений). Принцип проверки 

статистических гипотез. Принятие статистических 

решений. Ошибки вывода. Ошибка I рода (уровень 

значимости). Доверительная вероятность. Ошибка II 

рода. Направленные и ненаправленные 

альтернативы. Содержательная интерпретация 

статистического решения. 

 

Тема 7. Корреляционный 

анализ 

 

Обоснование задачи исследования 

согласованных изменений. Корреляционная связь. 

Корреляционная зависимость. Различия между 

функциональной и корреляционной зависимостями. 

Классификация корреляционных связей по 
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направлению: положительная («прямая») и 

отрицательная («обратная») связи. Классификация 

корреляционных связей по форме: прямолинейные и 

криволинейные. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Степень, сила (теснота) 

корреляционной связи. Общая классификация 

корреляционных связей по силе. Частная 

классификация корреляционных связей по силе. 

Наглядное представление корреляции в виде 

диаграмм рассеяния. Графическое представление 

корреляции. Меры корреляции: коэффициенты 

ассоциации, взаимной сопряжѐнности, рангов, 

линейной корреляции; корреляционное отношение, 

множественные коэффициенты корреляции. Меры 

связи для качественных переменных. Метод 

ранговой корреляции Спирмена и его 

характеристика. Меры связи для количественных 

переменных. Коэффициент линейной корреляции 

Пирсона и его характеристика. Анализ таблиц 

сопряженности (φ-коэффициент сопряженности). 

Рангово-бисериальный коэффициент корреляции rrb. 

Точечный бисериальный коэффициент корреляции rpb. 

Алгоритм выбора необходимого коэффициента 

корреляции. Причины низкой корреляции при 

наличии взаимосвязи между переменными. 

Выбросы и отклонения распределений от 

нормальности, их влияние на корреляцию. Понятие 

«ложной» корреляции. Частная корреляция 

 

Тема 8. Регрессионный анализ 

 

Понятие о регрессии. Прогнозирование. 

Фактор и отклик. Парная регрессионная модель. 

Условия применения регрессионного метода. 

Уравнение регрессии. Графическое представление 

задачи прогнозирования: диаграмма рассеяния и 

линия регрессии. Линейный регрессионный анализ. 

Способы представления линейной регрессии. 

Построение уравнения регрессии. Метод 

наименьших квадратов. Ошибка оценки. Истинное 

и прогнозируемое значения отклика. Стандартная 

ошибка оценки. Оценка точности и доверительной 

вероятности прогноза. Связь точности, 

доверительной вероятности прогноза и величины 

коэффициента линейной корреляции, объѐмов 

выборок, их дисперсий. Использование правила 3σ 

для определения точности и доверительной 

вероятности прогноза. Коэффициент детерминации 

и его интерпретация. Возможности повышения 

точности и доверитель ной вероятности прогноза. 

Понятие о множественной линейной 

регрессии. Нелинейная регрессия. Нелинейное 

оценивание. 
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Тема 9. Сопоставление 

совокупностей по уровню и 

однородности признака 

Классификация задач психологического 

исследования и методов их решения. Обоснование 

задачи сопоставления и сравнения. Выявление 

различий в уровне исследуемого признака с 

помощью Q-критерия Розенбаума и U-критерия 

Манна- Уитни. Сравнение средних двух 

независимых выборок с помощью t-критерия 

Стьюдента. Сравнение однородности (дисперсий) 

двух совокупностей с помощью F-критерия Фишера. 

Другие методы выявления различий в уровне 

признака (Н-критерий Крускала-Уоллиса, S-

критерий Джонкира). Алгоритм принятия решения о 

выборе критерия для сопоставлений 

Тема 10. Оценка достоверности 

сдвига в значениях исследуемого 

признака 

 
 

Обоснование задачи исследования 

изменений. Сопоставление показателей, 

полученных у одних и тех же испытуемых по одним 

и тем же методикам, но в разное время (временной 

сдвиг). Виды сдвигов в значениях признака: 

временной сдвиг, ситуационный сдвиг, 

умозрительный сдвиг, сдвиг под влиянием, 

структурный сдвиг. Влияние научения на 

эффективность выявления сдвигов в значениях 

признака. Использование параллельных форм теста 

для минимизации влияния научения при оценке 

достоверности сдвига в значениях признака. Общая 

классификация сдвигов и критериев оценки их 

статистической достоверности. Установление 

общего направления сдвига исследуемого признака 

(G-критерий знаков). Графическое представление и 

алгоритм применения G-критерия знаков. Оценка 

направленности и выраженности изменений 

признака (Т-критерий Вилкоксона). Графическое 

представление и алгоритм применения Т-критерия 

Вилкоксона. Сравнение средних двух зависимых 

выборок с помощью t-критерия Стьюдента. Другие 

критерии оценки достоверности сдвига в значениях 

признака  (х 
2
 

-критерий Фридмана, L-критерий 

тенденций Пейджа). Алгоритм принятия решения о 

выборе критерия для оценки достоверности сдвига. 

 

Тема 11. Выявление различий 

в распределениях признака 

 
 

Обоснование задачи сравнения 

распределений признака. Создание типологий и 

классификаций по итогам сравнения распределений. 

Сравнение эмпирического и теоретического 

(равномерного) распределений (метод χ
2
 Пирсона). 

Проверка нормальности распределения с помощью 

χ 
2
-критерия Пирсона. Сравнение двух и более 

эмпирических распределений (метод χ
2
 Пирсона). 

Особые случаи применения критерия χ
2
: поправка 

на непрерывность, использование процедуры 

укрупнения разрядов. Применение λ-критерия 

Коломогорова-Смирнова для сравнения 

распределений. Выводы на основе сопоставления 
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распределений. Алгоритм выбора критерия для 

сравнения распределений. 

 

 

Тема 12. Многофункциональные 

критерии 

 

 

Понятие многофункциональных критериев. 

Многофункциональные критерии как эффективная 

замена традиционных критериев. Понятие эффекта. 

Эффект как значение качественно определяемого 

признака. Эффект как уровень количественно 

измеряемого признака. Эффект как соотношение 

уровней или значений признака. Сопоставление 

двух выборок по частоте встречаемости 

интересующего эффекта (φ*-угловое 

преобразование Фишера). Графическое 

представление и алгоритм применения критерия φ*-

угловое преобразование Фишера. φ*-угловое 

преобразование Фишера для качественно и 

количественно измеренного признака. 

Биномиальный Z-критерий. Оценка достоверности 

различий между частотными показателями 

исследуемого признака в двух независимых 

выборках с помощью Z- критерия. Применение 

биномиального Z-критерия для определения 

достоверности преобладания частоты типичного сдвига 

в двух зависимых выборках. 

 

Тема 13. Дисперсионный анализ Понятие дисперсионного анализа (ANOVA). 

Анализ изменчивости признака под влиянием 

изменяющихся условий. Фактор и результативный 

признак. Вариативность, обусловленная действием 

каждого из факторов. Вариативность, обусловленная 

взаимодействием исследуемых факторов. 

Случайная вариативность. Способы разделения 

переменных на независимые (факторы) и зависимые 

(результативные признаки). Градации фактора. 

Влияние индивидуальных особенностей 

испытуемых на результативный признак. Виды 

дисперсионного анализа: однофакторный, 

двухфакторный, многофакторный (МАNОVА). 

Подготовка данных к дисперсионному анализу. 

Создание комплексов. Уравновешивание 

комплексов. Про верка нормальности распределения 

результативного признака. Преобразование 

эмпирических данных с целью упрощения расчѐтов. 

Однофакторный дисперсион ный анализ для 

связанных выборок. Оценка влияния разных 

условий на одну и ту же выборку. Однофакторный 

дисперсионный анализ для несвязанных выборок. 

Исследование одновременного влияния двух 

факторов на разные выборки испытуемых. 

Двухфакторный дисперсионный анализ для 

связанных выборок. Исследование действия двух 
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факторов на одну и ту же выборку испытуемых. 

Двухфакторный дисперсионный анализ для 

несвязанных выборок. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  И 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

 

Тема 14. Многомерный 

статистический анализ 

 

 

Многомерные статистические методы как 

средство моделирования психических явлений. 

Классификация методов многомерного анализа (по 

назначению метода, по способу сопоставления 

данных, по виду исходных эмпирических данных). 

Факторный анализ и его виды: метод главных 

компонент и собственно факторный анализ. Задачи 

факторного анализа: снижение размерности 

(редукция данных) и классификация переменных. 

Факторизация данных и ее этапы. 

Факторные нагрузки и оценки. Вращение 

факторов. Последовательность факторного анализа. 

Кластерный анализ и его задача. Методы 

кластерного анализа: аг ломеративный 

(объединительный) и итеративный. Графическое 

представление кластерного анализа в виде 

дендрограммы. Последовательность кластеризации 

данных. Множественный регрессионный анализ и 

его задачи. Логистический регрессионный анализ 

его виды. Понятие о дискриминантном анализе. 

Многомерный корреляционный анализ: 

коэффициент множественной корреляции, частный 

коэффициент корреляции. Многомерное 

шкалирование. 

 

Тема 15. Математические 

модели в психологии 

 

История применения математических 

методов в психологической науке. 

Методологические проблемы использования 

математики в психологии. Проблема 

математического моделирования психических 

явлений. Виды и функции моделей. Методы 

многомерного анализа как средства построения 

моделей: классификации, латентных структур, 

семантических пространств и т.п. Основные 

направления моделирования в психологии: 

моделирование психики и психологическое 

моделирование. Создание описательных моделей. 

Построение действующих моделей. Математическое 

моделирование психических явлений. Идеи теории 

информации, кибернетики в психологии. 

Математические модели систем "человек-машина". 

Моделирование когнитивных процессов и структур. 

Моделирование регуляционных процессов психики и 

личности. Проблема искусственного интеллекта. 

Нетрадиционные методы моделирования. 
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Математико-статистическая обработка 

результатов психологического исследования с 

использованием компьютерных пакетов STATISTICA, 

SРSS и др. Возможности и ограничения конкретных 

компьютерных методов статистической обработки 

данных. 

Нормативы представления результатов анализа 

данных в научной психологи 

 

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 



 

 14 

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. Определите области применения математики в психологических исследованиях.  

2. Задачи математической психологии.  

3. Укажите разделы математики, которые используются в современной психологии.  

4. Определите понятие описательная статистика.  

5. Определите понятие генеральной и выборочной совокупности. Приведите примеры.  

6. Представьте методы группировки эмпирической информации.  

7. Идея измерения в психологии.  
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8. Понятие измерительной шкалы, типы шкал.  

9. Шкала наименований как основа качественного психологического анализа.  

10. Шкала порядка и еѐ использование в психологии.  

11. Интервальная шкала и еѐ построение в психологии.  

12. Шкала отношений.  

13. Метод балльных оценок. Графические и числовые шкалы. Ошибки при 

использовании метода балльных оценок. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Определите понятие среднее значение признака. Виды средних значений.  

2. Определите понятие мода. Формула расчѐта моды.  

3. Определите понятие медиана. Формула расчѐта медианы.  

4. Определите понятие дисперсия и представьте формулу еѐ расчѐта. 

5. Определите понятие стандартное отклонение. Формула расчѐта стандартного 

отклонения. 

6. Задачи, решаемые теорией статистического вывода.  

7. Распределение признака. Виды распределений.  

8. Нормальное распределение признака и его параметры.  

9. Понятие асимметрии и ее расчѐт.  

10. Понятие эксцесс и его расчѐт. 

11. Укажите способы оценки достоверности параметров исследуемого признака.  

12. Опишите способы оценки достоверности параметров.  

13. Определите понятие статистическая гипотеза. Укажите виды гипотез.  

14. Алгоритм проверки статистических гипотез  

15. Определите понятие – статистический критерий. Укажите классификации 

статистических критериев. 

16. Определите содержание задачи - выявление различий в исследуемом признаке. 

17. Опишите критерий Розембаума и алгоритм его расчета.  

18. Опишите критерий Манна- Уитни и алгоритм его расчета. 

19. Опишите критерий Джонкира и алгоритм его расчѐта. 

20. Определите понятие сдвиг в значении исследуемого признака. Укажите виды 

сдвигов.  

21. Опишите критерий знаков и алгоритм его расчѐта.  

22. Опишите критерий Вилкоксона и алгоритм его расчѐта. 

23. Определите содержание понятия корреляция.  

24. Виды корреляции.  

25. Опишите алгоритм расчѐта коэффициента корреляции Пирсона.  

26. Опишите алгоритм расчѐта коэффициента корреляции Спирмена. 

27. Опишите алгоритм расчѐта биссериальногго коэффициента корреляции.  

28. Опишите алгоритм расчѐта коэффициента корреляции тау – Кендалла.  

29. Опишите алгоритм расчѐта биссериальной ранговой корреляции. 

30. Виды сравнений распределения показателей признака. 

31. Представьте алгоритм расчѐта критерия Колмогорова-Смирнова.  

32. Представьте алгоритм расчѐта критерия Пирсона. 

33. Понятия многофункциональный статистический критерий.  

34. Представьте алгоритм расчѐта критерия – угловое преобразование Фишера.  

35. Представьте алгоритм расчѐта биномиального критерия. 

36. Определите понятия фактор, которое используется в психологических 

исследованиях.  

37. В чем суть факторного анализа? Виды факторного анализа.  

38. Представьте алгоритм расчѐта однофакторного анализа.  

39. Представьте алгоритм расчѐта двухфакторного анализа. 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Значение многомерных методов в психологи. 

2. Опишите суть и алгоритм расчѐта кластерного анализа.  

3. Определите суть метода многомерного шкалирования. 

4. Особенности архитектуры статистической программы SPSS.  

5. Особенности архитектуры статистической программы Statistica 6.0. 

6. Возможности обработки данных с помощью универсальных статистических 

пакетов. 

7. Возможности и ограничения обработки данных с помощью математических пакетов. 

8. Возможности и ограничения обработки данных с помощью табличных процессоров. 

9. Структура методологического обеспечения научных исследова ний. 

10. Дисперсионный анализ. 

11. Многомерные методы  статистического анализа. 

12. Метод главных компонент. 

13. Метод собственно факторного анализа. 

14. Метод кластерно го анализа. 

15. Агломеративный метод кластерного анализа. 

16. Итеративный метод кластерного анализа. 

17. Множественного регрессионного анализа. 

18. Метод логистического регрессионного анализа и его виды. 

19. Особенности моделирования в психологии. 

20.Методологическую схему применения математики в психологии. 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Статистические методы обработки 

данных» 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 



 

 19 

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 



 

 27 

 

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. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

Тема 1.1. Основные понятия 

электронного обучения 

 

Инновационные технологии в образовании. 

Электронное обучение и электронная педагогика. 

Особенности инноваций в сфере образования, 

преимущества и недостатки электронного обучения. 

Потенциальные выгоды виртуальной системы 

образования в России, инструменты доставки знаний 

студенту. 

Тема 1.2. Формы и технологии 

обучения 

 

Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия 

«электронного обучения». Использование 

программно-аппаратной платформы электронного 

обучения. Принципы дистанционного обучения. 

Электронные учебные курсы. Основные причины 

перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе 

Тема 1.3. Модель электронного 

обучения 

 

Архитектура различных моделей электронного 

обучения. Виды учебных занятий и организация 

самостоятельной работы студента при электронном 

обучении.  Организация учебного процесса при 

использовании электронного типа обучения. 

Основные виды учебных материалов, 

использующиеся в СДО. 

РАЗДЕЛ 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 
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Тема 2.1. Общие сведения об СДО и 

интерфейс «Виртуальной 

образовательной среды РГСУ» 

 

Процедуры авторизации в системе дистанционного 

образования (СДО).  Интерфейс СДО. Основные 

меню интерфейса. Разделы «Деканат», «Мои курсы» 

Тема 2.2. Изучение учебной 

дисциплины в СДО 

 

Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды 

электронных учебных пособий. Практические 

задания, правила их выполнения. Вебинар, режим 

реального времени. Трансляция, использование веб-

камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 

Видеоролик, размещение записи в списке материалов 

курса для использования в учебном процессе. 

Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. 

Информационные ресурсы разделов. 

Тема 2.3. Сервисы взаимодействия 

в СДО 

 

Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен 

сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные 

ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, 

общение с тьютором. Служба технической 

поддержки.   

 

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 
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найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?    

2. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

3. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для 

студента. 

4. Что такое электронная форма обучения? 

5. Что подразумевает электронное обучение? 

6. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

7. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

8. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

9. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

10. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

11. Что включает в себя установочная лекция? 

12. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

13. Назовите основные критерии оценки реферата. 

14. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

15. Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

16. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

17. Что такое веб-браузер? 

18. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по релевантности? 

19. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

4. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

5. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

6. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

7. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

8. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 

9. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

10. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

11. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  

12. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 

13. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

14. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

15. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

16. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 

17. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

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 
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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. Рынок труда: сущность, элементы, механизм функционирования. Трудовые 

отношения. 

. 

Тема 1.1. Общая характеристика 

рынка труда. 

 

Рынок труда как социально-экономическая 

категория, включающая в себя исторически 

сложившийся общественный механизм, 

направленный на поддержание определенных 

социально-трудовых отношений и обеспечивающий 

баланс интересов между продавцами и покупателями 

рабочей силы, а также органами государственной 

власти.  Изменения рынка труда под воздействием 

внешних и внутренних факторов. Реализация 

основных функций рынка труда. Рынок труда как 

социально-экономическая система. Сущность рынка 

труда. Спрос и предложение. Рабочая сила как товар. 

Особенности рынка труда. Элементы рынка труда. 

Факторы рынка труда. Основные понятия и 

определения, связанные с рынком труда: спрос на 

рабочую силу, предложение рабочей силы, цена 

рабочей силы, конкуренция на рынке труда, 

государственное регулирование рынка труда, система 

профессиональной ориентации, социальное 

партнерство, международная миграция, управление 

персоналом. Объект и предмет рынка труда. 

Субъекты рынка труда. Классификация рынков 

труда. Механизм функционирования рынка труда. 
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Регулирование рынка труда. Сегментация рынка 

труда. Молодежный рынок труда. Трансформация 

рынка труда. Рынок труда как сфера формирования 

спроса и предложения рабочей силы. 

. 
 

Тема 1.2. Занятость и безработица. 

 

Показатели рынка труда: численность 

экономически активного населения, численность 

людей, занятых в экономике, уровень безработицы. 

Рынок  труда  и его особый ресурс — «человеческий 

капитал». Состав рабочей силы. Трудовые ресурсы. 

Занятость населения.  Определение занятости и 

безработицы.  Социально-экономическая сущность 

занятости. Структура занятости. Виды занятости. 

Современные формы занятости. Гибкая занятость. 

Безработица. Уровень безработицы. Виды 

безработицы. Социально-экономические последствия 

безработицы. Безработица как социально-

психологическая проблема. Социальная поддержка 

безработных. Факторы, влияющие на занятость и 

безработицу. Причины безработицы и ее последствия 

для экономики и общества. Разработка и реализация 

программ по содействию занятости и борьбе с 

безработицей. Безработица как социально-

экономическое явление.  Причины безработицы. 

Уровень безработицы. Виды, признаки и причины 

возникновения безработицы. Последствия 

безработицы. Основные направления решения 

государством проблемы безработицы.  

 

 

Тема 1.3. Юридические аспекты 

трудовых отношений. 

 

Основные положения трудового 

законодательства. Трудовые отношения, стороны 

трудовых отношений, основания возникновения 

трудовых отношений. Социальное партнерство в 

сфере труда. Порядок приема на работу, процесс 

увольнения с работы, оформление кадровых 

документов. Понятие адаптации. Адаптация 

молодого специалиста. Вхождение в трудовой 

коллектив. Взаимодействия с руководством, 

коллегами, обучающимися. Виды адаптации в 

организации. Этапы адаптации. Условия и факторы 

адаптации. Правила успешной адаптации.  

 

Тема 1.4. Профессиональная 

идентичность. 

 

Понятие профессиональной идентичности и ее 

роль в жизни человека. Формирование 

профессиональной идентичности в процессе 

обучения и работы. Факторы, влияющие на 

формирование профессиональной идентичности. 

Методы и инструменты для развития и укрепления 

профессиональной идентичности. Профессиональная 

идентичность как система представлений человека о 
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себе как о профессионале в определенной области 

деятельности.  Что включает в себя 

профессиональная идентичность?  Формирование 

профессиональной идентичности как фактор для 

успешной карьеры и личностного развития. 

 

 РАЗДЕЛ 2. Технологии эффективного трудоустройства и планирования карьеры. 

 

Тема 2.1. Поиск работы: выбор 

стратегии и основные инструменты. 

 

Этапы поиска работы. Поиск вакансий. 

Источники информации о вакансиях. Обращение в 

кадровые агентства. Обращение в Государственную 

службу занятости населения. Использование 

интернет-ресурсов. Superjob.ru, Hh.ru. Социальные 

сети и профессиональные сообщества. Типичные 

ошибки при поиске работы. Резюме. Виды резюме. 

Структура резюме. Правила оформления резюме. 

Переписка с работодателем. Собеседование. 

Интервью при приеме на работу. Психологические 

особенности прохождения интервью. Тестирование. 

Правовые аспекты трудоустройства. 

 

Тема 2.2.  Методы эффективного 

трудоустройства  

Адаптация на рабочем месте: знакомство с 

коллегами, выполнение должностных обязанностей, 

установление контактов с руководством. Развитие 

профессиональных навыков: изучение новых 

технологий, участие в тренингах и семинарах, 

развитие soft skills. Управление временем: 

планирование рабочего дня, управление задачами и 

проектами, организация рабочего пространства. 

Управление конфликтами: профилактика 

конфликтов, разрешение конфликтов, установление 

конструктивных отношений с коллегами. Работа в 

команде: работа в команде, управление проектами, 

командные задачи и коммуникации. Развитие 

лидерских качеств: лидерство, мотивация команды, 

управление изменениями. Психологические аспекты 

трудоустройства: навыки самопрезентации, 

уверенность в себе, преодоление стресса и тревоги. 

 

Тема 2.3.  Основы карьерного 

планирования  

Типология профессиональной карьеры. 

Психологические основы профессиональной 

карьеры. Концепция построения профессиональной 

карьеры. Рынок труда и его влияние на 

профессионализацию населения. Инвестиции в 

человеческий капитал. Карьера. Управление 

карьерой. Факторы карьерного продвижения. 

 

 

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 
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учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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 
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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.  

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

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

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

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

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

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
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опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность 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. Что такое рынок труда и какие его основные элементы? 

2. Как формируется спрос и предложение на рынке труда? 

3. Какие факторы влияют на спрос и предложение на рынке труда? 

4. Как регулируется рынок труда в России? 

5. Какие отрасли экономики являются наиболее востребованными на рынке труда в 

настоящее время? 

6. Как меняется структура занятости населения в России за последние годы? 

7. Какие проблемы существуют на рынке труда и как они решаются? 

8. Как технологии влияют на рынок труда и как это может изменить его будущее? 

9. Какие изменения происходят в сфере образования и профессиональной подготовки в 

связи с развитием рынка труда? 

10. Как можно улучшить качество рабочей силы и повысить ее конкурентоспособность на 

рынке труда? 

11. Занятость как экономическая категория. 

12. Основные теории занятости.  

13. Принципы занятости.  

14. Виды и формы занятости.  

15. Понятие структура занятости и незанятости населения.  
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16. Показатели занятости.  

17. Государственная политика занятости. 

18. Суть понятий «безработица» и «безработный». 

19. Объясните причины безработицы. 

20. Показатели безработицы. 

21. Факторы и условия безработицы 

22. Социально-экономические последствия безработицы. 

23. Мероприятия по противодействию безработице. 

24. Государственные гарантии безработным гражданам. 

25. Какова роль работодателей в реализации государственной политики занятости? 

26. Какие меры воздействия на рабочую силу преследуют пассивная и активная 

политика занятости на рынке труда? 

27. Какие государственные институты (органы власти) осуществляют регулирование 

занятости на рынке труда? В чем состоят их функции и полномочия? 

28. Какие задачи решают негосударственные структуры содействия занятости населения 

и каковы основные формы их работы? 

29. Как можно оценить социальную эффективность региональной политики занятости? 

30. Какова роль работодателей в реализации государственной политики занятости? 

31. Какие меры воздействия на рабочую силу преследуют пассивная и активная 

политика занятости на рынке труда? 

32. Какие государственные институты (органы власти) осуществляют регулирование 

занятости на рынке труда? В чем состоят их функции и полномочия? 

33. Какие задачи решают негосударственные структуры содействия занятости населения 

и каковы основные формы их работы? 

34. Как можно оценить социальную эффективность региональной политики занятости? 

35. Какова роль работодателей в реализации государственной политики занятости? 

36. Какие меры воздействия на рабочую силу преследуют пассивная и активная 

политика занятости на рынке труда? 

37. Какие государственные институты (органы власти) осуществляют регулирование 

занятости на рынке труда? В чем состоят их функции и полномочия? 

38. Какие задачи решают негосударственные структуры содействия занятости населения 

и каковы основные формы их работы? 

39. Как можно оценить социальную эффективность региональной политики занятости? 

40. Какие виды трудовых отношений существуют в России? 

41. Какие основные права и обязанности работников и работодателей закреплены в 

Трудовом кодексе РФ? 

42. Какие формы занятости существуют в России и как они различаются по условиям труда 

и оплате? 

43. Какие виды договоров о труде могут заключаться между работником и работодателем? 

44. Какие меры защиты прав работников предусмотрены в Трудовом кодексе РФ и как они 

реализуются на практике? 

45. Какие виды социального обеспечения доступны работникам в России в случае потери 

работы или болезни? 

46. Какие механизмы разрешения трудовых споров существуют в России, и как они 

работают? 
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47. Какие примеры государственных программ поддержки занятости и развития трудовых 

отношений известны вам? 

48. Какие тенденции развития трудовых отношений в России вы видите в настоящее 

время? 

49. Перечень необходимых документов при устройстве на работу 

50. Трудовые правоотношения и их документальное оформление.  

51. Что такое профессионализация на рынке труда? 

52. Какие факторы влияют на профессионализацию на рынке труда? 

53. Какие этапы проходит человек, чтобы стать профессионалом в своей области? 

54. Какие преимущества дает профессионализация на рынке труда для работника и 

работодателя? 

55. Как можно оценить уровень профессионализации на рынке труда в вашей стране или 

регионе? 

56. Что такое профессиональная идентичность и как она формируется у человека? 

57. Какие факторы влияют на формирование профессиональной идентичности? 

58. Как можно помочь человеку сформировать свою профессиональную идентичность? 

59. Как профессиональная идентичность влияет на карьеру и успех в работе? 

60. Как можно оценить уровень профессиональной идентичности у человека и как это 

может помочь ему в развитии карьеры? 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Какие стратегии поиска работы существуют и как их выбрать в зависимости от своих 

целей и обстоятельств? 

2. Как составить эффективное резюме и сопроводительное письмо, чтобы привлечь 

внимание работодателей? 

3. Как подготовиться к собеседованию и ответить на типичные вопросы работодателей? 

4. Как оценить свою конкурентоспособность на рынке труда и определить, какие навыки 

и опыт делают вас привлекательным кандидатом? 

5. Какие изменения произошли в последние годы в сфере поиска работы и какие тренды 

стоит учитывать при поиске работы сегодня? 

6. Каковы основные этапы процесса поиска работы? 

7. Как правильно составить резюме и сопроводительное письмо? 

8. Какие инструменты можно использовать для поиска работы? 

9. Каковы типичные вопросы, которые задают на собеседованиях? 

10. Что нужно знать о конкуренции на рынке труда? 

11. Каковы особенности адаптации к новой работе? 

12. Как оставаться мотивированным и продуктивным на работе? 

13. Каковы методы эффективного трудоустройства? 

14. Какие существуют типы вакансий и как выбрать подходящую? 

15. Каковы основные навыки, необходимые для успешного трудоустройства? 

16. Что такое профессиональный рост и как его достичь? 

17. Каковы преимущества и недостатки различных типов занятости? 

18. Какие навыки необходимы для успешного поиска работы? 

19. Что такое резюме и как его составить? 

20. Как эффективно проходить собеседования? 

21. Какие типы интервью существуют и как подготовиться к ним? 
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22. Как правильно отвечать на вопросы на собеседовании? 

23. Какие ошибки могут привести к отказу в работе? 

24. Какие ресурсы доступны для помощи в поиске работы? 

25. Как подготовиться к переговорам о зарплате? 

26. Как вести себя на рабочем месте после трудоустройства? 

27.  Что такое карьерное планирование и зачем оно нужно? 

28.  Какие шаги включает в себя процесс карьерного планирования? 

29. Какие ресурсы можно использовать для карьерного планирования? 

30. Как определить свои карьерные цели и приоритеты? 

31. Какие факторы могут повлиять на выбор профессии? 

32. Какие навыки нужно развивать, чтобы достичь успеха в выбранной профессии? 

33. Как искать работу и проходить собеседования? 

34. Как сохранить мотивацию и не потерять интерес к работе в течение долгого времени?  

35. Как происходит адаптация на новом рабочем месте? 

36. Какие этапы включает процесс адаптации на новом рабочем месте? 

37. Какие факторы влияют на успешность адаптации на новом рабочем месте? 

38. Какие навыки необходимы для успешной адаптации на новом рабочем месте? 

39. Какие ошибки могут привести к неудачной адаптации на новом рабочем месте? 

40.  Что такое карьерное планирование? 

41.  Какие факторы влияют на выбор карьеры? 

42.  Как определить свои карьерные цели и приоритеты? 

43.  Что входит в процесс планирования карьеры? 

44.  Какие методы могут быть использованы для определения карьерных возможностей? 

45. Каковы основные этапы карьерного планирования? 

46.  Какие инструменты и ресурсы могут помочь в процессе карьерного планирования? 

47. В чем заключается суть профессионализации? 

48. Какие задачи решает профессионализация? 

49. Какие факторы влияют на процесс профессионализации? 

50. Какие формы профессионализации существуют? 

51. Какие этапы включает в себя процесс профессионализации? 

52. Что такое профессиональная идентичность? 

53. Как формируется профессиональная идентичность? 

54. Какие факторы могут влиять на формирование профессиональной идентичности? 

55. Как можно помочь людям в формировании их профессиональной идентичности? 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технология трудоустройства» 

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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»: 



 

 21 

– 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 

РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 1.1. Наши ценности: 

цивилизационный код. 

 

Ценности – нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан, лежащие в основе 

гражданской идентичности и единого культурного 

пространства государства. 
 

Тема 1.2. Жизнь как абсолютная 

ценность: от биологически 

обусловленного к  

социально ответственному. 

Понятие жизни, биологическое и социальное в 

человеке, ценность жизни, проблема смысла жизни. 

 

Тема 1.3. Быть достойным. 

Нравственные эталоны и образцы 

поведения. 

О чести и совести, об искренности, о дружбе, 

честности и бескорыстии. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Тема 2.1. Милосердие и гуманность: 

сопряженность понятий 

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

жертвенности. 

Тема 2.2. Справедливость и 

законность: диалектика смыслов 

О справедливости и законности, о свободе и 

необходимости, о правах и обязанностях 

Тема 2.3. Исторические формы 

единства. Коллективное начало 

О коллективизме, о крепкой семье, о созидательном 

труде, взаимопомощи и взаимоуважении. 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 

Тема 3.1. На пути к гражданской 

идентичности 

 

О гражданском единстве, общероссийской 

гражданской идентичности 
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Тема 3.2. Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу 

 

О Родине, о верности, о мужестве и 

самоотверженности, о силе духа и чувстве долга. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. 

МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 
Тема 4.1. Угрозы традиционным 

ценностям 

 

О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-

ценностях – о беспринципности и гордыне, 

лицемерии и зависти, о клевете и мести. 

 

Тема 4.2. Механизмы сохранения и 

укрепления традиционных 

ценностей  

О сохранении исторической памяти, о 

преемственности поколений, о единстве народов. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  
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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. Что обозначает термин «ценности»?  
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2. Что значит оценить явление?  

3. От чего зависит оценка?  

4. Могут ли быть ценности общечеловеческими? Почему? 

5. Что такое духовно-нравственные ценности? Духовные? Нравственные? 

6. Что значит «традиционные ценности»? 

7. Что мы относим к области духовного, кроме морали?  

8. Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. В чем своеобразие обыденного представления о жизни? 

2. Какие исторические факты могут вступать в противоречие с обыденным 

представлением о жизни? 

3. Чем детерминированы (обусловлены) оценочные суждения о жизни? 

4. Что значит утверждение «жизнь не является универсальной ценностью»? 

5. Почему определение жизни в Новой философской энциклопедии не может нас 

полностью удовлетворить? 

6. Почему, на взгляд лектора, философы обратились к проблеме жизни в ее 

биологическом измерении? 

7. Что такое социобиология? 

8. К каким выводам пришли социобиологи? 

9. Поясните слова лектора: «Ученые не смогли  преодолеть сугубо биологический, т.е. 

редукционистский подход к жизни человека». Что такое редукционизм? 

10. Какова позиция оппонентов социобиологов? 

11. Почему так важно помнить об этом противостоянии идей в решении проблемы 

сущности человеческой жизни? 

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

согласно которому биологические программы определяют его жизнь? 

13. Каковы могут быть возможные негативные последствия такого выбора, описанные еще 

20 лет назад Френсисом Фукуямой в своей известной книге «Наше постчеловеческое 

будущее»? 

14. Поясните слова Фукуямы: ««самый глубокий страх перед этой технологией имеет 

отнюдь не утилитарную природу. скорее это страх перед тем, что в конечном счете 

биотехнология принесет нам утрату нашей человеческой сущности — то есть важного 

качества, на котором держится наше ощущение того, кто мы такие и куда идем, какие 

бы ни происходили изменения с человеком за всю его историю. хуже 

того, это изменение мы можем провести, не зная, что теряем что-то весьма и весьма 

ценное». 

15. Согласны ли вы с утверждением, что претензия современной науки на всеобщий 

сущностный характер того знания, которое она получила и развивает безосновательна? 

16. Как немецкий философ Вильгельм Дильтей понимал «жизнь»? 

17. Что есть жизнь для Фридриха Ницше? 

18. Поясните слова лектора: «ЖИЗНЬ народа, нашего многонационального народа, как и 

ЖИЗНЬ каждого ее представителя, являясь способом бытия Российской цивилизации 

вмещает в себя и в духовном, и в социальном плане весь ценностный ряд культурного 

ее кода» 

19. Какое устойчивое выражение русского языка как нельзя лучше характеризует образ 

мысли, а значит, и желаемый ОБРАЗ ЖИЗНИ нашего народа, по мнению лектора? 

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

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Что значит «оценить» предмет? Какую роль в оценке феномена играет эталон? 
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2. Почему оценочные суждения одного и то же явление могут не совпадать? 

3. Чем отличается прескриптивное высказывание от дескриптивного 

высказывания? (см. в словарях). Приведите примеры 

4. Поясните слова лектора: «Слово «справедливость» бифункционально» 

5. Лектор утверждает, что «не только в Древней Греции, но и в философии 

Древнего Востока справедливость рассматривается как внутренний принцип существования 

природы, как физический, космический порядок, отразившийся в социальном порядке. Можно 

сказать, что это некоторая парадигма мышления Древнего мира». Какие примеры приводятся 

в лекции для иллюстрации этого утверждения? 

6. Что обозначает термин «законность»? 

7. Что вы знаете о т.н. Законах Хаммурапи. Какую роль они сыграли в истории 

развития законности? 

8. Лектор утверждает, что центральные в христианстве «идея личного бога, идея 

равенства всех перед ним независимо от пола, национальности и социального положения и 

идея свободы с представлением о бессмертии души стали основой для трансформации старых 

идей». Поясните это утверждение. 

9. Поясните слова лектора о римском праве: «Фундаментом законности всегда 

выступала вера как базовая ценность, основополагающий элемент римской культуры права». 

10. Какую роль сыграло Римское право в истории развития правовых систем? 

11. Как изменилось понимание роли человека у мыслителей эпохи Возрождения по 

сравнению с богословами Средних веков? 

12. Как вы думаете, почему лекторы предприняли «столь длительный обзор истории 

развития европейской философско-правовой, этическо-правовой мысли, выявление ее 

закономерностей в последовательном историческом изложении»? 

13. Поясните слова лектора: «Индивидуализация» социального пространства – путь, 

по которому пошла Западная цивилизация, приводит к потере метафизических связей – с 

трансцендентным, с природным, с социальным, которые помогали человеку во все времена не 

просто преодолевать сложные моменты своего земного существования, выживать, но и 

ощущать смысловое наполнение своего бытия, находить опору и надеяться». 

14. А каков смысл понятия гендер? Какую опасность для человечества таит этот 

«свободный его выбор»? 

15. Как Вы относитесь к тому, что в западных странах разрешают менять пол даже 

детям??? Так, в Норвегии подобное право у юных жителей страны появляется с семи лет, а в 

Великобритании – с девяти. А в Канаде ребѐнок даже может не спрашивать родителей 

разрешения сменить пол. Операцию проведут и без согласия мамы и папы. 

16. Помимо традиционных «он» и «она» в Америке и некоторых европейских 

странах предлагается включить в перечень местоимения «оно» и «они» для тех, кто видит себя 

вне бинарной системы полов? 

17. Какие исторические феномены повлияли на разницу в механизмах 

формирования и путях развития нашей – российской и их – западной цивилизаций? 

18. Что же считали справедливым наши предки, и как они соизмеряли справедливое 

и законное, как повлияли их ценностные убеждения на развитие нашей цивилизации? 

19. Поясните слова лектора: «В отличие от европейской традиции, справедливым 

считается состояние единства, а не состояние равенства. Единства с централизованным 

управлением. Своеобразный патернализм» 

20. Что мы можем и должны сделать, чтобы не просто не растерять ценностный 

опыт, но использовать его, перенося лучшее в будущее, оставляя ошибки в прошлом? 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Как в языке отражается изменения в социальной жизни общества (на примере 

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

источники) Как его трагическая гибель повлияла на смысл слова «работа»? 

3. Каков смысл понятия «служение»? 

4. Что есть «служение» с мотивационной, с телеологической, с деятельностной, с 

личностной, с аксиологической точек зрения? Приведите примеры 

5. «Идеал служения как высшей ценности, значимой для государства, народа 

формировался в нашем культурном коде с глубокой древности. Наглядным образцом такого 

служения для ценностного пространства общественного сознания всегда выступали герои», - 

утверждает лектор. Кого принято называть героем? Кого наши предки (в дохристианской Руси 

называли героями? 

6. Как принятое Русью христианства формировало в сознании наших предков 

героические образы? 

7. Наше национальное самосознание вобрало в себя разные типы героев, 

отмеченных верным служением Родине на избранном поприще. Приведите примеры героев-

воинов. 

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

причислить к героям-мастерам? 

9. Герои-первопроходцы… Кто это?  Что знаете о таких людях? 

10. Лектор утверждает, что «эпоха же Просвещения дала импульс новому 

наполнению понятия служения». Поясните его слова. 

11. «Со словами «служение», «служить» в нашей культуре связаны представления о 

таких добродетелях, как бескорыстие, нестяжательство, терпение, усердие, скромность. Целый 

ряд русских пословиц и поговорок вербализует эти смыслы», - говорит лектор. Давайте 

попробуем истолковать некоторые из них:  

 на службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся; 

 верно служу – ни по чем не тужу; 

 которая служба нужнее, та и честнее; 

 тяжел крест, но надо несть. 

12. Как вы относитесь к словам бывшего госсекретарь США Мадлен Олбрайт: 

«Колоссальные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России»?  

13. Как менялся смысл слова «Отечество»? От древних греков к христианским 

богословам…  

14. Поясните слова лектора: «Служение Отечеству это патриотизм в действии» 

15. Как понимают патриотизм псевдолиберальные идеологи? 

16. «Один из высших видов служения – это воинская служба. Но не только в армии 

можно служить Родине. Ведь не менее важны и другие виды служения», - утверждает лектор. 

Назовите и проиллюстрируйте современными примерами различные виды служения 

17. Какие исторические примеры гражданского служения приводит лектор? 

18. «Служением может быть только такая деятельность, которая, не важно, в 

большой или малой мере, но направлена на укрепление Отечества, на его защиту, на 

умножение его славы и величия», - поясните слова лектора 

19. Как, на ваш взгляд, произведения искусства могут служить делу укрепления 

нашего Отечества? 

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

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Традиционные ценности: основы 

российского общества» 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; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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



 

 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. Микроэкономика 

Тема 1.1. Общие вопросы 

экономики. 

 

Определение предмета экономической теории. 

Основные этапы развития экономической теории. 

Эволюция предмета и основных направлений 

экономической теории. Экономика как единство 

производства, распределения, обмена и потребления. 

Особые сферы экономики. Экономика – сложная 

система отношений. Взаимосвязь экономики с 

другими науками. Общая характеристика рыночной 

экономики. Формы рыночной экономики, 

основанные на частной и коллективной формах 

собственности на средства производства. 
 

Тема 1.2. Предприятие в 

современной экономике. 

 

Понятие производства и производственный процесс. 

Сущность производства. Производственный процесс 

как деятельность по использованию факторов 

производства для достижения наилучшего 

результата. Производственная  функция и ее виды. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, 

предпринимательство. Труд  как фактор 

производства. Производительность и интенсивность 

труда. Физический капитал. Капитал как фактор 

производства. Основной  и оборотный капитал. 

Физический и моральный износ основного капитала, 
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амортизация. Земля как фактор производства. Закон 

убывающей предельной производительности.  

Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор 

фирмы. Производственная функция. Теория 

предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и 

издержки производства. Виды издержек. Сущность 

издержек производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные 

издержки. Общие, средние и предельные издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде: 

закон убывающей отдачи; Предельные издержки 

фирмы. Издержки производства в долгосрочном 

периоде. Эффект масштаба. Его положительный и 

отрицательный результат. 
РАЗДЕЛ 2. Макроэкономика 

Тема 2.1. Макроэкономическая 

нестабильность и экономический 

рост.  

 

Экономический цикл, его причины и фазы. 

Эволюция экономических циклов. Причины средних 

циклических колебаний. Большие циклы 

конъюнктуры («длинные волны» Н.Д.Кондратьева), 

технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. 

Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. 

Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. 

Социально – экономические последствия 

безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды 

инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения 

(инфляция издержек). Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического 

развития. Определение экономического развития и 

экономического роста. Социально-экономическое 

значение экономического роста.  

 

Тема 1.4. Социологическое 

понимание личности Ролевая 

теория личности. Социализация 

личности. Социальная установка: 

понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

Понятие «человек», «индивид», «личность» в 

гуманитарных науках. Соотношение природного и 

социального в становлении и развитии личности. 

Понятие социальной структуры личности. 

Социологические концепции личности: ролевая 

теория личности, поведенческая концепция личности, 

диспозиционная концепция, психоаналитическая 

концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный 

субъект. Механизмы социальной деятельности и 

поведения. Потребности, интересы и ценностные 

ориентации личности. Личность как источник 

общественной жизни, ее реальный носитель. 

Личность как объект и субъект социальных 

отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, 

теория интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее 
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деятельность в свете теории целеполагания. 

Социальный статус, социальная роль личности. 

Разновидности социальных статусов личности 

(формализованные, неформализованные, 

предписанные, достигаемые). Социальный престиж 

статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 

(статусные несоответствия, статусные притязания). 

Ролевой конфликт. Сущность процесса 

социализации. Человек как объект социализации. 

Агенты социализации и институты социализации. 

Этапы социализации личности. Девиация. 

Социальный контроль, его формы. Девиантное 

поведение. 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

Тема 2.1. Макроэкономическая 

нестабильность и экономический 

рост.  

 

Экономический цикл, его причины и фазы. 

Эволюция экономических циклов. Причины средних 

циклических колебаний. Большие циклы 

конъюнктуры («длинные волны» Н.Д.Кондратьева), 

технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. 

Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. 

Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. 

Социально – экономические последствия 

безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды 

инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения 

(инфляция издержек). Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и 

экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. 

Социально-экономическое значение экономического 

роста.  

 

Тема 2.2. Государственная 

экономическая политика.  

 

Государственное регулирование экономики. 

Мероприятия антициклического регулирования, или 

политики краткосрочной стабилизации. Фискальная 

политика, способствующая новому качеству 

экономического роста. Обеспечение баланса 

инвестиционного спроса и предложения сбережений. 

Активизация социальных факторов бюджетной 

политики.  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- 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.  
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- 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 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 
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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. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

12. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  

13. Какие основные категории социологии Вам известны?  

14. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

15.  Расскажите о функциях и законах социологии. 
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16. Дайте определение социальной структуры общества. 

17. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

18. Опишите социальную общность и социальную группу. 

19. Назовите признаки социального института. 

20. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

21. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

22. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

23. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 

«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные 

санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от 

«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое 

«аномия»? 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

9. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

10. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

11. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

12. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов. 

13. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования 

заказчику? 

14. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

15. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

16. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

17. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

18. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

19. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

20. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

21. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

22. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

23. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 

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 
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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 материалык проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организации 

учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного 

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

технологии представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

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

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

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

только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся научной 

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

в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

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

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

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

направить ее в нужное русло. 

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

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

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация –педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

возможно выделить и в качествесамостоятельной 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 

экспериментальной 

психологии. 

Тема 1.1. Введение в 

дисциплину 

«Экспериментальная 

психология» 

Общая характеристика дисциплины 

(модуля)«Экспериментальная психология». Объект и 

предмет дисциплины (модуля). Связь дисциплины 

(модуля) с другими дисциплинами программы. Цели и 

задачи дисциплины (модуля).  

Общее понятие «экспериментальная психология», 

предмет, задачи, связь с другими отраслями психологии, 

история становление экспериментальной психологии.  

Методологические принципы экспериментальной 

психологии.  

Основные проблемы исследований в экспериментальной 

психологии.  

Измерение в психологии.. 

Тема 1.2.Психология 

проведения 

психологического 

эксперимента 

Экспериментальное общение. Общее понятие 

«психологический эксперимент», влияние ситуации 

тестирования, социально-психологические аспекты 

психологического эксперимента, поведенческие 

проявления, порождаемые участием в эксперименте, 

«эффект плацебо», «эффект Хотторна», «эффект 

аудитории», мотивация участия в эксперименте, 

методические приемы контроля испытуемых (контроль 

эффектов Розенталя и Хотторна), влияние особенностей 

детской психики на результаты эксперимента. Согласие на 

участие в психологическом исследовании.  

Экспериментатор: личность и деятельность в 

эксперименте. Влияние экспериментатора на эксперимент, 

ожидания экспериментатора, «эффект Пигмалиона», типы 

ошибок экспериментатора при оценке результатов 

деятельности испытуемого, методы контроля влияния 
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экспериментатора. Экспериментальное воздействие.  

Участник исследования: личность и деятельность в 

эксперименте. Эксперимент с точки зрения испытуемого, 

мотивация участия в психологическом эксперименте, 

испытуемый-доброволец: особенности личности, факторы, 

влияющие на испытуемого на разных этапах 

экспериментального исследования, «эффект инструкции», 

варианты научно-практических задач (ситуаций) в 

зависимости от параметра «добровольность-

принудительность». 

Тема 1.3. Методология 

экспериментального 

психологического 

исследования 

Научное исследование: понятие, типология, методы. 

Понятие «научного исследования», «парадигмы», 

«психологический факт», теоретическое и эмпирическое 

знание в психологии, методологические принципы. Виды 

психологических исследований. Понятие метод, подходы к 

классификации методов психологического исследования.  

Эксперимент как метод исследования. Понятие 

«психологический эксперимент». Теория 

психологического эксперимента. Идеальный, 

квазиэксперимент и реальный эксперимент. Виды 

экспериментов: достоинства и недостатки. Пилотажное 

исследование. Общий алгоритм проведения эксперимента. 

Протокол эксперимента.  

Основные этапы психологического исследования. Этапы 

психологического исследования. Понятие об 

исследовательской программе. Задачи исследовательской 

программы. Структура исследовательской программы. 

Объект и предмет психологического исследования.  

 

Раздел 2. Планирование и 

проведение 

экспериментальных 

исследований. 

Тема 2.1. Процедура 

эксперимента в 

психологических 

исследованиях 

Классификация исследовательских методов в психологии. 

Классификация методов психологического исследования. 

Особенности применения метода наблюдения, беседы, 5 

опроса и тестирования в психологическом эксперименте. 

Выбор и обоснование методов исследования. 

Экспериментальная выборка и способы ее расчета. 

Генеральная совокупность, рандомизированная группа, 

выборка.  

Экспериментальная выборка и конструирование 

экспериментальных групп, правила для формирования 

выборки испытуемых, стратегии отбора групп, 

численность экспериментальной выборки. Квотирование.  

Экспериментальные переменные и способы их контроля. 

Виды переменных в психологических исследованиях. 

Внешние, независимые и зависимые переменные, 

дополнительные переменные, типы зависимых 

переменных, отношения между переменными, приемы 

контроля внешних переменных. Классификация зависимой 

и независимой переменной. Случайная переменная и ее 

контроль. Способы контроля переменных.  

Экспериментальные планы. Выбор стратегии и планов 

экспериментального исследования. Типология 

экспериментальных планов. Качественные и 
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количественные экспериментальные планы. 

Внутригрупповые и межгрупповые экспериментальные 

планы. Экспериментальные планы для одной и двух 

независимой переменной. Доэкспериментальные и 

квазиэкспериментальные планы, планы «ex-post-facto». 

Планы факторного исследования.  

Корреляционное исследование. 

Тема 2.2. Анализ и 

представление 

результатов 

психологического 

исследования 

Интерпретация и представление результатов исследования. 

Анализ и представление результатов психологического 

исследования. Формулировка выводов 

экспериментального исследования. Формы представления 

результатов, представление результатов научной работы, 

требования к научному тексту, формы графического 

представления научной информации, оформление научной 

статьи.  

Систематизация и специфика экспериментальных 

исследований в различных областях психологии.  

Отраслевые эксперименты в психологии.  

Эксперименты в общей психологии, психофизиологии, 

возрастной психологии, социальной психологии, 

психотерапии и психологическом консультировании. 

Систематизация и специфика экспериментальных 

исследований в различных областях психологии 

(сенсорных, перцептивных, мнемических процессов, 

внимания). 

 

 

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 
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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 вразличных 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.  

- 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 числавысказанных 

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

методом экспертного оценивания.  

- 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. 

- 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 самоподготовкик практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.1.Введение в дисциплину «Экспериментальная психология» 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Развернутое определение метода «эксперимент в психологии». Раскройте ответ, используя 

основные категории экспериментального планирования и историю применения этого метода в 

психологии. Сравните с другими методами научного познания, применяемого в психологии. 

2. Обоснуйте необходимость метода эксперимента в психологии, в чем заключается его 

ценность для изучения психологической реальности. История эксперимента и примеры 

реальных исследований. Психология эксперимента и экспериментальная психология. 

3. Структура научного исследования – подробно опишите данные этапы. Приведите пример. 

4. Охарактеризуйте понятия: методология, метод, методика. Типологии научных исследований 

(по характеру и цели исследования). Эксперимент С. Аша – исследование силы 

эмоциональных и социальных характеристик: содержание исследования и анализ 

эксперимента. 

5. Научная проблема и идея исследования. Трудности использования эксперимента в 

психологии. Преимущества и недостатки экспериментального метода. Эксперимент М. 

Селигмана – «Выученная беспомощность»: содержание и анализ эксперимента. 

 

 

Тема 1.2. Психология проведения психологического эксперимента 

Вопросы для самоподготовки: 

Аналитический обзор эксперимента А. Бандуры «Наблюдать агрессию – совершать агрессию» 

Б. Скиннера «Постучи по дереву». Проблема третьей переменной: эксперимент и 

корреляционное исследование. Исследование с одним испытуемым. 

Операционализация понятий. Эмпирический вопрос: суть, правила формулировки и примеры. 

Эмпирический индикатор. 

Принципы исследования. Генеральная совокупность. Способы формирования 

исследовательских групп, критерии репрезентативности выборки. 

Переменные в эксперименте. Основные переменные: НП и ЗП – виды, возможные 

психологические явления. Причинно-следственный характер взаимоотношения ЗП и НП.  

Поведение как факт экспериментальной психологии (уровни описания поведения, ситуации 

эксперимента и личности испытуемого). 

Основные правила предъявления инструкции в психологическом эксперименте. Этика в 

эксперименте. История эксперимента с точки зрения этических допущений. 

Общая характеристика эксперимента как фаза исследования (от чего зависит успешность 

эксперимента, виды эксперимента). Виды однофакторных экспериментальных планов. Одно- 

и многоуровневые эксперименты. 

Параметры психологического эксперимента (личность, поведение, ситуация) – возможности 

экспериментального контроля. Эффекты в эксперименте как факторы личности испытуемого 

и экспериментатора, вызывающие искажение результатов, методы их контроля. 

Экспериментальная и контрольная группа (виды групп) – определите их функциональный 

смысл для эксперимента, приведите примеры, назовите способы создания равноценных групп. 

Приведите примеры необходимости введения нескольких контрольных групп. 

Подробное описание этапов исследования: цель, фиксация и осознание проблемы, разработка 

общей концепции, формулировка и разработка рабочей гипотезы (ее функции). 

Постулаты научного метода в экспериментальной психологии. Планирование 

эксперимента. Виды гипотез и примеры формулировок.  

 

Тема 1.3. Методология экспериментального психологического исследования 
 

Вопросы для самоподготовки: 

Научная проблема и ее основные характеристики. Понятие научной проблемы. Постановка 

научной проблемы. Источники научных проблем Теоретический анализ проблемы. Базовые 

характеристики научной проблемы. Типология проблем психологического 

исследования.Приведите примеры научных проблем из разных отраслей психологии. 
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Экспериментальная гипотеза. Понятие экспериментальной гипотезы и ее характеристика. 

Типология экспериментальных гипотез. Требования к научным гипотезам. Выбор переменных 

и формулирование экспериментальных гипотез. Этапы формулирования экспериментальных 

гипотез и их реализация в исследовательской программе. Приведите примеры 

экспериментальных гипотезиз разных отраслей психологии. 

Валидность психологического эксперимента. Понятие валидности эксперимента в 

психологии. Типология валидности психологического эксперимента. Факторы, влияющие на 

валидность эксперимента. 

 

Тема 2.1.Процедура эксперимента в психологических исследованиях.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задание 1. Экспериментальное воображение. Выделите самостоятельно возможные уровни 

независимой(ых) переменных (определите их тип), зависимую. Сформулируйте гипотезы об 

основных эффектах и взаимодействии. 

Тематическое распределение сезонного объема продаж мебели позволяет своевременно 

сделать правильный рекламный акцент, с другой стороны, разные типы потребителей  

нацелены на покупку мебели разного уровня.  

Задание 2. Анализ факторного эксперимента. Определите уровни НП-ых и их тип. В матрице 

запишите все экспериментальные условия, сформулируйте гипотезы об основных эффектах и 

взаимодействии. Определите тип факторного эксперимента. Сделайте детальные выводы по 

результатам. 

В психосемантическом эксперименте оценивалась выраженность уровня их способности 

достигать поставленные цели (по шкале от 0 до 15). Гипотетический возраст женщины 20, 30 

и 40 лет. Роли женщины: домохозяйка, бизнес-леди, ученый, художник. Получились 

следующие усредненные результаты: 1) 20, 30-летние домохозяйки – 4; 2) 40 летние 

домохозяйки – 8; 3) 20 и 30-летние бизнес-леди – 10; 4) 40-летние бизнес-леди – 15; 5) 20 и 30-

летние ученые – 7, 40-летние – 10, 6) 20, 30 и 40-летние художники – 3. 

 

Тема 2.2.Анализ и представление результатов психологического исследования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Задание. Выбор метода математической обработки данных. Определите метод 

математической обработки, который следует применить в данном экспериментальном 

исследовании и обоснуйте свой ответ. Для этого необходимо определить эмпирическую 

задачу исследования, количество НП (количество ее уровней и тип выборок) и измерительную 

шкалу НП и ЗП: 

1. В городском и сельском транспорте ассистент 35 лет вежливо просит уступить ему место 

при условии: а) объясняет, что неважно себя чувствует; б) не объясняет причину. 

Подсчитывается частота события «уступили место» во всех экспериментальных условиях. 

2. У испытуемых с разным уровнем мотивации достижения (высокий и низкий) длительно 

наблюдают вероятность возникновения депрессивных состояний, для этого раз в месяц они 

проходят экспертизу, где колебание их эмоционального состояние оценивают с помощью 

согласованного мнения экспертов и тестирования. Тест на депрессию представляет собой 

серию утверждений, на которые нужно ответить с разной степенью уверенности в его 

верности «1 2 3 4 5», где 1 – абсолютно неверное утверждение, 5 – полностью верное. 

3. В начальной школе каждый год (с 1 по 4 класс) проводят мониторинг детской адаптации 

(учитывающей ряд показателей), отслеживается динамика в рамках одного класса. Выявление 

уровня адаптации представляет собой опросник с вариантами ответов: «да» или «нет».   

4. В результате обследования мотивационных предпочтений студентов в учебе выяснено, что 

они изменяются с 1 по 5 курс. Проведен лонгитюд, показавший, что студенты первого курса 

более всего стремятся к познанию нового, а пятого – к отдыху и расслаблению. Оценка разных 

типов мотивации производится с помощью порядковой шкалы. 
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5. В психосемантическом эксперименте 9 типов диванов для гостиной оцениваются 

испытуемыми с высоким и низким уровнем мотивации достижения с точки зрения 24 

эмоционально-мотивационных дескрипторов (например, мебель обеспечивает: здоровый сон, 

восхищение гостей, легко чистится и т.д.). 

6. Исследователи отмечают, что джазовую музыку, в основном, предпочитают люди в 

возрасте 25-40 лет, а рок-музыку – 15-20 лет. В исследовании надо определить, отличается ли 

эмпирическая частота данного распределения от равномерной теоретической. 

Задание 7. Условия применения критериев различия групп. Детально опишите условия 

применения следующих критериев и определите, какой должна быть эмпирическая задача, 

чтобы можно было их применить (критерии Фридмана и Уилкоксона). 

Задание 8. Дисперсионный анализ – виды расчетов в SPSS. Особенности каждого из вариантов 

ДА (для каких экспериментальных планов, приведите примеры, детально опишите 

особенности). 

 

 

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

предусмотрены. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Экспериментальная психология»предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) 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 



14  

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  
Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

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

списка литературы; приложений.  

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.  

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.  

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.  

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 

проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых 

по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

титульный лист, содержание доклада;  

краткое изложение;  

цели и задачи;  

изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные вопросы;  

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

достоверности;  
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анализ и толкование полученных в работе результатов;  

выводы и оценки;  

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  
Объѐм презентации 10 -20 слайдов.  

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.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого материала, 

цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
Объѐм презентации 10 -20 слайдов. 

Правильность оформления титульного слайда. 

Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы. 

Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, 

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

шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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.  
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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 практическогозадания 

При выполнении практическогозадания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

Записать дату, тему и цель задания; 

Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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 практическогозадания: 
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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. 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 студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется 

по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результатов: 
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текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рейтинговых 

баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятсяпреподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

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

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

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

прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и порядке 

добора рейтинговых баллов для 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. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности. 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы экспериментальной психологии. 

Форма рубежного контроля: письменное задание 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Задание.Анализ статьи. Задание выполняется индивидуально, при этом выбранные статьи не 

должны повторяться среди студентов одного курса. В качестве статьи может быть выбрана 

работа из любой области психологии при соблюдении следующих требований:  

● В статье должно быть представлено экспериментальное исследование, либо исследование не 

экспериментального типа (корреляционное, квазиэкспериментальное…), однако заявленное 

авторами как эксперимент.  

● Подходящими являются статьи на русском либо английском языке, опубликованные в 

журналах, входящих хотя бы в один из списков: WoS, Scopus, ВАК (по специальности 

«Психологические науки») на момент выполнения работы.  

● Статья должна быть опубликована не ранее 2020 г. Студенту необходимо представить 

письменный отчѐт, в котором проведѐн критический анализ статьи по приведѐнному ниже 

плану, а также указать на ошибки, совершѐнные авторами при планировании исследования и 

предложить способы улучшения экспериментального плана. К работе должен быть приложен 

полный текст анализируемой статьи.  

Структура отчѐта  

1. Название статьи, авторы, выходные данные  

2. Краткое резюме статьи  

3. Анализ приведѐнного в статье экспериментального исследования  

● Тип исследования  

● Гипотезы исследования  

● Операционализация конструктов, выделение НП и ЗП  

● Тип экспериментального плана (по количеству НП и ЗП, способу варьирования НП)  

● Выделяемые авторами ПП и способы их контроля; ДП  

● Анализ полученных результатов  

● Выводы авторов, теоретические предсказания, альтернативные объяснения  

4. Критика проведѐнного исследования  

5. Способы улучшения экспериментального плана  

 

Раздел -2. Планирование и проведение экспериментальных исследований. 

Форма рубежного контроля: письменное задание 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Задание 1. Каждый студент заполняет личностный опросник FPI, обрабатывает его и 

составляет профиль. Затем студенты в случайном порядке обмениваются получившимися 

результатами. Каждый получает профиль сокурсника (без указания имени), который должен 

проинтерпретировать и написать полное, но лаконичное заключение. 

Задание 2. Несколько студентов, по очереди пытаются решить головоломку «Квадрат инков». 

Задание: из нескольких деталей собрать правильный квадрат. Остальные студенты по 

определенному плану фиксируют реакции испытуемых в каждый отрезок времени при 

решении этой задачи. Потом студенты делятся на группы, по количеству испытуемых, и в 



22  

коллективном обсуждении представляют заключение по особенностям стиля поведения 

каждого их испытуемых. 

3. Задание 3. 1. Как представлять научному сообществу результаты экспериментальных 

исследований 2. Графические и табличные результаты, в чем их преимущества 3. Обобщение 

результатов исследования. 4. Требования к оформлению научных работ. 

 

 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.Ответы обучающегося на 

контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим 

работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется 

по системе зачтено/не зачтено.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 
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(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). 

 

 
Оценочные материалы для проведения рубежного контроля, обучающихся по дисциплине. 

Вопросы для подготовки к экзамену. 
 

1. Научное познание в психологии. Понятие парадигмы. Процесс развития науки как смена парадигм 

(Т. Кун). Понятие научной теории. Теоретические положения и эмпирическая проверка. Понятие 

теоретического конструкта.  

2. Понятие научной гипотезы. Принципы верификации и фальсификации гипотез. Мир теорий и мир 

психологической реальности. Теории верхнего, среднего и нижнего уровня. Понятие эмпирической 

нагруженности. Схема К. Хольцкампа.  

3. Понятие метода, методики, методологии. Методы психологического исследования. Критерии 

объективности психологического исследования.  

4. Типы эмпирических данных. Три источника данных в психологии (Р. Кеттелл). Роль 

нейрофизиологических данных в психологии. Критерии научного знания. Проблема объективности в 

психологии. Номотетический и идеографический подходы в психологии. Количественные и 

качественные методы психологического исследования.  

5. Научные проблемы и научные гипотезы в психологии. Признаки правильной гипотезы (П. Фресс). 

Виды гипотез. Каузальные гипотезы. Теоретические, эмпирические и статистические гипотезы. 

Экспериментальные гипотезы, контргипотезы и конкурирующие гипотезы. Источники 

конкурирующих гипотез.  

6. Понятие операционализации конструктов. Выделение и операционализация конструктов как условие 

психологического экспериментирования. Основные источники научных проблем в 

психологии: наблюдение, теории, эмпирические данные.  

7. Понятие психологического эксперимента. Эксперимент в широком и узком смысле слова. 

Представление о психологической причинности (детерминизме). Основания каузального 

вывода. Специфика эксперимента в отношении других видов эмпирических исследований в 

психологии. Методы психиатрического обследования и параклинические методы 

обследования психических больных в психиатрической практике.  

8. Переменные в психологическом эксперименте. Независимая переменная, зависимая 

переменная, побочные и дополнительные переменные. Виды психологических экспериментов: 

по условиям проведения, по числу НП, по характеру измерения НП, по числу уровней НП, по 

количеству ЗП, по типу экспериментального плана.  

9. Валидность психологического эксперимента. Внутренняя и внешняя валидность. Понятия 

безупречного эксперимента, идеального эксперимента, бесконечного эксперимента, 

эксперимента полного соответствия. Основные источники угроз внутренней валидности. 

Несистематические, систематические и сопутствующие смешения.  

10. Операциональная валидность. Конструктная валидность и концептуальные репликации.  

11. Формальное и содержательное планирование эксперимента.  

12. Смешения со стороны побочных переменных. Аналитический и эмпирический способы 

выявления потенциальных смешений и артефактов.  

13. Эффекты испытуемого и экспериментатора: эффект плацебо, эффект Пигмалиона, 

Хоторнский эффект, эффект аудитории. Контроль эффектов экспериментатора и испытуемого. 

Двойной слепой метод.  

14. Проблема смешений во внутригрупповых экспериментальных планах. Эффект 

последовательности. Интраиндивидуальных схемы: регулярное чередование, позиционное 

уравнивание, случайная последовательность. Кроссиндивидуальные схемы: полное и 

реверсивное уравнивание, латинский квадрат.  

15. Проблема смешений в межгрупповых экспериментальных планах. Неэквивалентность 

групп. Схемы контроля: рандомизация, подбор пар, стратификация. Примеры межгрупповых 

планов. План Фишера. План Соломона.  
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16. Особенности планирования и интерпретации результатов факторных экспериментов. 

Сходящиеся серии экспериментов и их назначение. Анализ результатов факторных 

экспериментов. Дисперсионный анализ. Основной эффект и взаимодействие факторов. Виды 

факторных взаимодействий: нулевое, пересекающееся, сходящееся и расходящееся. 

Графическое представление факторных экспериментов.  

17. Доэкспериментальные (неэкспериментальные) планы исследований: анализ единичного 

случая, предварительное и итоговое тестирование на одной группе, сравнение статистических 

групп.  

18. Понятие квазиэксперимента. Квазиэкспериментальный план с неэквивалентными 

группами: области применения, особенности планирования, угрозы внутренней валидности.  

19. Понятие квазиэксперимента.  

20. Понятие квазиэксперимента. План временных серий: области применения, особенности 

планирования, угрозы внутренней валидности. Эксперименты с исходным уровнем. Понятие 

обратимости. Исследования научения. Лонгитюдные исследования.  
21. «Гибридные» планы квазиэкспериментов. Метод временного запаздывания. Продольно-

поперечный метод. «Лоскутные» планы.  

22. Понятие корреляционного исследования. Область применения корреляционных 

исследований.  

23. Психогенетические исследования: метод семьи, метод приѐмных родственников, метод 

близнецов.  

24. Корреляция и причина. Возможности интерпретации корреляционных связей между 

переменными. Понятие необходимости и достаточности условий. Возможность каузальных 

выводов из корреляционных исследований.  

25. Основы математической статистики. Статистические гипотезы в экспериментах. Уровень 

статистической значимости и размер эффекта.  

26. Параметрические и непараметрические статистические методы. 

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

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология» 

Тема 1.1. Введение в дисциплину «Экспериментальная психология» 

3. Цели занятия.  

сформировать представление о дисциплине; сформировать понимание основных 

закономерностей и механизмовобеспечивающих психологический эксперимент.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Общая характеристика дисциплины (модуля) 

«Экспериментальная психология». Объект и предмет 

дисциплины (модуля). Связь дисциплины (модуля) с 

другими дисциплинами программы. Цели и задачи 

дисциплины (модуля). Место дисциплины (модуля) в 

системе психологического знания и подготовки специалиста 

в области психологической практики. Требования, 

предъявляемые к уровню подготовленности специалиста по 

дисциплине. Последовательность и особенность изучения 

дисциплины (модуля). 

словесные, наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные 
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2. Общее понятие «экспериментальная психология», предмет, 

задачи, связь с другими отраслями психологии, история 

становление экспериментальной психологии.  

Методологические принципы экспериментальной 

психологии. Психофизиологические 

экспериментыкакпрототипыпсихологических 

исследований 

Основные проблемы исследований в зарубежной 

экспериментальной психологии.  

Измерение в психологии. 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Тема 1.1. Введение в дисциплину «Экспериментальная психология» 

Текст лекции.  

Экспериментальная психология – сложившаяся наука и учебный предмет с устоявшимся 

ядром идей и интерпретаций, в рамках которых написано множество солидных монографий и 

учебников. Это, с одной стороны, несомненное благо для студентов, а с другой – очевидный 

источник трудностей, учитывая множество методологий, авторитетов, источников. Именно 

поэтому студентам будет весьма полезно иметь полный курс лекций по этому 

фундаментальному предмету. Для психологического образования дисциплина 

«Экспериментальная психология» является системообразующей, потому что она показывает, 

как добываются психологические факты, достоверная психологическая информация, то, с чего 

наука начинается и без чего она не существует, то, без чего практическая психология 

вырождается в шаманство. Основные источники, на которых основаны тексты лекций, это 

учебники по экспериментальной психологии Джеймса Гудвина, Татьяны Корниловой, Дэвида 

Мартина, Виктора Никандрова, Роберта Солсо, «История современной психологии» Томаса 

Лихи и методологические работы Виктора Аллахвердова. 

Психофизиологические экспериментыкакпрототипыпсихологических 

исследований 

ПоявлениепсихологиикаксамостоятельнойнаукисвязаносименемВильгельмаВундта,которыйот

крылпервуювмиреэкспериментальную 

лабораториюв1879годувЛейпциге.Сэтогогодаэкспериментальная 

психологияпроходитдлительныйпутьстановления,измеряемыйвстолетие. 

Однакодоэкспериментальнойпсихологиибылизаметныпредпосылкиее 

появления.Так,И.Ф.Гербарт(1776–1841)– немецкийфилософ, 

педагог,психологпровозглашалидеюценностиопытавпроцессепроведенияисследований. 

Ученыйсчиталосновнымпсихологическимметодомнаблюдение,ане 

эксперимент,которыйобъединяетразличныенауки.Еговзглядыоказали 

большоевлияниенаосновоположниковэкспериментальнойпсихологии–Г. Фехнераи В.Вундта. 

Немецкийфизиолог,физик,философГ.Т.Фехнер(1801–

1887)основоположникпсихофизикивошелвисториюкакавторпсихофизического 

закона,согласнокоторомувеличинаощущенияпропорциональналогарифму 

величиныстимула.Исследуязависимостьмеждуфизическойстимуляциейи 

психическимиответами,авторомбылитщательноразработанынесколько 

экспериментальныхметодов,триизкоторыхполучилиназвание 

«классических»:методминимальныхизменений(илиметодграниц),методсреднейошибки(илиме

тодподравнивания)иметодпостоянных 

раздражителей(илиметодконстант).ГлавныйтрудТ.Г.Фехнера«Элементы 

психофизики»,опубликованныйв1860г.,поправу считаетсяпервымтрудом 

поэкспериментальной психологии [1,2]. 

Весомыйвкладвразвитиепсихологическогоэкспериментавнесдругойнемецкийестествоис

пытательГ.Гельмгольц (1821–1894).Спомощью 
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физическихметодовонизмерилскоростьраспространениявозбужденияв 

нервномволокне,чемположилначалоизучениюпсихомоторныхреакций. 

Егоработыпопсихофизиологиичувств:«Физиологическаяоптика»(1867)и 

«Учениеослуховыхощущенияхкакфизиологическаяосноватеории 

музыки»(1875)досихпорпользуютсяспросом.ИдеиГельмгольцаороли 

мышцвчувственномпознаниибыливдальнейшемтворческиразвиты 

великимрусскимфизиологомИ.М.Сеченовымвегорефлекторнойтеории. 

Развитие экспериментальнойпсихологиивтрудахзарубежных психологов 

Возникновениеэкспериментальнойпсихологиисвязанос 

основоположникомнаукиВ.Вундтом(1832–1920).Развитиеданнойотрасли 

знанийонвиделвразграничениидвухнаправлений-естественно-научного икультурно-

исторического.Естественно-научноенаправлениенеобходимо 

развивать,помнениюавтора,путемлабораторногоэкспериментадля 

расчленениясознаниянаэлементы,ихизученияивыяснениясвязеймежду 

ними.Своиидеиотносительнонаучногоэкспериментаонобосновалв 

«Основахфизиологическойпсихологии»(1874).Предметомизученияв 

экспериментемогутбытьотносительнопростыеявления:ощущения, 

восприятия,эмоции,память.Однакообластьвысшихпсихическихфункций 

(мышление,речь,воля)экспериментунедоступнаиисследуетсякультурно- 

историческимметодом(черезизучениемифов,обычаев,языкаит.п.). 

Изложениеэтогометодаипрограммасоответствующегоэмпирического 

исследованияданывдесятитомномтрудеВундта«Психологиянародов»(1900–

1920).Главнымиметодическимипризнакаминаучнойпсихологии,по 

Вундту,выступают:самонаблюдениеиобъективныйконтроль,таккакбез 

самонаблюденияпсихологияпревращаетсявфизиологию,абезвнешнего контроля данные 

самонаблюденияненадежны. 

Такимобразом,благодаряоткрытиюэкспериментальнойлабораториисталиизвестнытакие

выдающиесяученые,какЭ.Крепелин,О.Кюльпе,Э. 

Мейман(Германия);Г.Холл,Дж.Кеттелл,Г.Мюнстерберг,Э.Титченер,Г.Уоррен(США);Ч.Спирм

ен(Англия);Б.Бурдон(Франция).Напротяжении 

XIXвекавевропейскихстранахсоздаютсяпсихологическиелабораториии 

институтыэкспериментальныхиприкладныхисследований.Происходит 

распространениеэкспериментанаисследованиевысшихпсихических 

функций.НачалоимположилГ.Эббингауз(1850—1909)своейработойо памяти (1885) [1,2,3]. 

Продолжилитрадициюэкспериментальногоизучениявысших 

психическихфункцийпсихологиВюрцбургскойшколы(О.Кюльпе,К.Марбе, 

Н.Ахидр.).Экспериментальнаяразработкамышлениясоставилапредмети 

задачуисследованийВюрцбургскойшколы(1901—1910—1911гг.).Школу 

возглавилО.Кюльпе(1862—1915),ученикВундтаиегоассистентв Лейпциге с1887по 1894г.Вее 

составвходили А,Майер,А.Мессер,Г.Уатт, 

К.Бюлер,Н.Ах,К.Марбе.Кюльпебылнетолькопсихологом:от философскихпознавательно-

теоретическихпроблемонпришелкпсихологическимисследованияммышления.Егофилософские

убеждения развивалисьотмахизмак феноменологии[1,2]. 

ОднойизпервыхбылаработаК.Марбенапониманиесуждения. 

Испытуемыйсообщалокаких-тонеясныхпереживаниях,которыеМарбе 

назвал«положениямисознания»:сомнения,неуверенность,ожидание, 

удивление,согласие,узнавание,атакжечувстванапряженияирасслабления. 

Н.АхдалимназваниеBewustheit,котороеможноперевести как«знаемость», 

«сознанность».Иногдаонисопровождалисьнагляднымипредставлениямиилиотрывочнойвнутре

ннейречью.ИсследованияА.Мессера,проведенные 

наматериалеотдельныхсловипредложений,привеликвыводуотом,что 

процесспротекаетвформемыслей(Gedanken).Ихглавнаяхарактеристика, 
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поМессеру,состоитвотсутствиичувственно-наглядногосодержания,а также связи 

сречью.КарлБюлерразвиваетположениеМессераомысляхкакосновныхносителяхмышления,про

изводитихклассификацию:мысликаксознание правил,как сознание отношений и мысли-

интенции. 

ВГерманииэкспериментполучилбольшоеразвитие.Произошлоего 

распространениенаизучениесложныхпсихическихпроцессов—память, 

мышление,волюидр.Соприкосновениеспрактическойжизньюпоставило 

передпсихологиейновыезадачиипривелокразвитиюприкладной 

психологии.Г.Эббингаузвработеопамяти(1885)вышелзапределыфизиологическогоэксперимент

авундтовскоготипаисформулировалзаконыпамятинаосновесобственнопсихологическогоэкспер

имента.Памятьонпонималкакмеханическийпроцессобразованияследов[1,2].Г.Эббингауз 

использовалбессмысленныеслогикакматериалдлязапоминания.Онразработалметодикуихсоста

вленияиприемыподачиматериалов,строгоучитывающиеусловияэкспериментаипозволяющиеод

нозначнооцениватьрезультаты.Спомощьюметодазаучиваниябессмысленныхслоговавторописа

лкривуюзабыванияиоткрылобъемнепосредственногозапоминания:7±2.Длятого,чтобыматериал

былхорошоусвоен,необходимоего 

регулярноеповторение.Былобнаруженфактослаблениясвязейвсерединеряда(«факторкрая»).Бы

лобнаруженфактупражняемостипамяти: 

тренировкавзапоминанииодногоматериалаприводилакулучшению 

запоминанияматериаладругогорода.Исследованияпамятиповлиялина 

открытияразличныхнарушений 

памяти.НачалоХХв.характеризуетсявозникновениемнескольких 

самостоятельных,аиногдаипротивостоящихдругдругунаправлений (школ) 

впсихологии:бихевиоризма,гештальтизма и функционализмаи др. 

Гештальт-психологи(М.Вертгеймер,В.Кѐлер,К.Коффкаидр.) 

критиковаливзглядыВундтанасознаниекакустройство,состоящееизнеких 

элементов.Функциональнаяпсихология,опирающаясянаэволюционную 

теориюЧ.Дарвина,вместоизученияэлементовсознанияиегоструктуры 

интересоваласьсознаниемкакинструментомприспособленияорганизмак 

среде,т.е.егофункциейвжизничеловека.Наиболееяркиепредставители 

функционализма:Т.Рибо(Франция),Э.Клапаред(Швейцария),Р.Вудвортс, Д. Дьюи 

(США).БольшоеразвитиевГерманииполучилиприкладныеисследования.Э.Крепелин(1856—

1926)особенностремилсявнестивпсихиатрию 

психологическийэксперимент.Онприменилвклиникеассоциативный 

экспериментипоказалразличиевхарактереассоциацийпришизофрениии маниакально-

депрессивномпсихозе.Ассоциативныйэкспериментвклинике применялтакжеР. 

Зоммер.Крепелинпроизвелэкспериментальные 

исследованияумственногоутомленияипостроилкривуюработы.Ему 

принадлежитпопыткасоставлениясхемисследованияличности(здорового 

илибольного)путемизмерениярядапризнаков:временипротекания 

психическихпроцессов,способностикупражнению,прочностиупражнения, 

специальнойпамяти,приспособляемости,утомляемости,способности 

восстанавливатьсяпослеутомления,глубинысна,отклоняемостии 

некоторыхдругих.Втеснейшемсоюзеснаучнойпсихологиейдействовал Э.Блейлер(1857—

1939).ИзегошколывышелК.Юнг,оба 

использовалиассоциативныйэкспериментвдиагностическихцелях.Блейлер 

особенноизвестенвыделениемновойформымышления—аутистического 

мышления.Интенсивноеразвитиеполучилоприложениеэкспериментальной 

психологиикпедагогике.Э.Майман(1862—1915),В.А,Лайидр. 

провозгласиливозникновениеэкспериментальнойпедагогики.Важноеместо 

занялапсихологиявюридическойпрактике,особенноприоценкеверностисвидетельскихпоказани

й 
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.В.ШтернсоздалИнститутприкладнойпсихологииижурналподтемженазванием.Наибольшеевни

маниеуделялпедагогическойи 

промышленнойпсихологии.Основываясьнафактахизэкспериментальной 

психологииобиндивидуальныхразличияхвпоказанияхмеждулюдьми, 

которыесначалавоспринималиськакошибки,развилдифференциальную 

психологию(1900),ПодвлияниемкнигиК.Кюхера«Работаиритм» 

психологиэкспериментальноисследовалиотношениемеждуритмомпродуктивностиикачествомт

руда.Г.Мюнстерберг,основные 

исследованиякоторогобыливыполненывАмерике,показалпрактическое значение психологии 

при выборе профессии. 

ВнедрениестатистическихметодовсвязаносименамиК.Пирсон, 

Р.Фишер,Ч.Спирмен[1,2].Данныеметодыпозвонилиповысить надѐжность 

полученныхрезультатовивыявитьскрытыезависимостимежду 

переменными.КорреляционныйанализбылразработанК.ПирсономиЧ. 

Спирменом.Ч.Спирментакжеприменялфакторныйанализ.Дисперсионный 

анализбылвнедренвпрактикупсихологическогоисследования Ч.Фишером. 

КрупнымисследователемпамятибылГ.Э.Мюллер, 

автортрехтомныхэкспериментальныхисследованийпамяти(«Канализупамятии 

представлений»).Мюллерсделалвыводотом,чтовпамятидействует 

установканазапоминание.Способызаучиванияосмысленноготекста 

отличаютсяотпростогоповторениявслучаебессмысленногоматериала. 

Смысловаяработанадтекстомобеспечиваетегозапоминание.ВлабораторииМюллерабылисоздан

ыновыеметодыисследованияпамяти:методпарныхассоциаций (М.Калкинс)и др. 

Независимоотэтойшколыканалогичнымвыводампришлиидругиепсихологи:А.Бинэ 

(«Психологияумозаключения»,1889; 

«Экспериментальноеизучениеинтеллекта»,1903),Р.Вудвортс (статьи: 

«Причинапроизвольногодвижения»,«Безобразнаямысль»,1906),Ф.Гальтонидр.ОттоЗельц 

(1881—1944).Зельцподчеркиваетцелостность мышления [1,2,3]. 

УистоковэкспериментальнойпсихологиивАмерикестоятУ.Джемс, Г.Ст.Холл(1844—

1924).ХотяДжемснебылпсихологом-

экспериментатором(онимелнебольшуюлабораториювГарвардском 

университете(основанав1875г.),гдеставилисьнекоторыеэксперименты),он 

активнопоощрялэкспериментальныеисследования[1,2].У 

негоначинаетсвоиэкспериментыпозоопсихологииЭ.Торндайк,Д.Дьюи,Д.Энджелл, 

Р.Вудвортс,всепсихологи-экспериментаторы—

егоученики.Джемсуделялбольшоевниманиеприкладнойпсихологии,особенноприменительнокп

едагогике[1,2].ИменноХоллявилсяосновоположником 

экспериментальнойпсихологиивАмерикекакруководительоднойиз 

крупнейшихэкспериментальныхпсихологическихлаборатории(1883, 

университетим.Гопкинса).ФрессиПиаженазываютеепервойвАмерике. 

Большойэнтузиасторганизациидвиженияпоизучениюдетей,онуказална 

важностьэмпирическогоизученияребенка.Сэтойцельюприменяланкеты,опросы(родителейиучи

телей)споследующейстатистическойобработкой 

результатов.ИздругихоснователейэкспериментальнойпсихологиивАмерикеследуетназватьГ.Лэ

дда(1842—1921),Э.Скрипчура(1864— 1927),К.Сишора(1866—1949).Д.Болдуина(1861—

1934),Д.Энджелла 

(1869—1949). 

РодоначальникомтестовыхметодиксчитаетсяамериканецДж. Кеттелл (1860–

1944),применившийихприизученииширокогокругапсихическихфункций(сенсорных,интеллект

уальных,моторныхит.д.). Однакоидеяприменитьтестдляизученияиндивидуальныхразличий 

восходитканглийскомупсихологуиантропологуФ.Гальтону(1822–1911), 

объяснявшемуэтиразличиянаследственнымфактором.Гальтонположилначалоновомунаправлен
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иювнауке–дифференциальнойпсихологии.Для 

обоснованиясвоихвыводовонвпервыевнаучнойпрактикепривлек 

статистическиеданныеив1877г.предложилдляобработкимассовых данныхметодкорреляций. 

Экспериментальнаяпсихологиявозниклавсвязисзадачей 

исследованиянаиболееобщихзаконовсознанияипсихики.Индивидуальные 

различиярассматривалиськакпомеха,откоторойнадоизбавляться.Однако 

входееереализациипоявляютсясначаларобкиеопытысопределением 

индивидуальныхразличий.Ф.ГальтонвАнглии,А.БиневоФранции,Дж. Кеттели Г. 

Ст.ХоллаСША,Э.Крепелини В.Штерн аГермании, 

ВАнглииэтиработыбылиначатыФ.Гальтоном(1822—

1911),биологом,антропологом,выдающимсяпоследователемДарвина.Всвоей 

главнойкниге«Наследственность,таланта»(1869)Гальтонвыдвинули 

впервыев.наукестатистическимметодомпыталсяобосноватьидею 

наследственноститаланта.Отрицая природноеравенстволюдейв отношении 

умственныхспособностей,Гальтонутверждал,чтоспособностинаследуются 

также,какфизическиепризнаки.Показателемталантливостиявляется 

высокаярепутациявобщественнойипрофессиональнойжизни.Аргументом, 

которыйдоказывалнаследственныйхарактерталанта,служилислучаи,когда 

знаменитыеличностиимеливыдающихсяродственников.Гальтонпытался 

исследоватьиндивидуальныеразличиявобластихарактера.Онвысказывал 

идеиосвязипсихикиивнешностичеловека,используядляэтойцелиметодикусоставныхпортретов.

Этипопыткинеувенчалисьуспехом.Извсех 

многочисленныхидейГальтонаособеннопродуктивноепродолжениеполучилаидеятестирования

психическихфункций.Втакомпониманииисталаразвиватьсятестология.Важнымнаправлениемб

ылистатистические 

исследования,построенныенавыявлениивзаимосвязейпоказателей,полученныхспомощьюширо

когодиапазонатестов. 

Ч.Спирмен(1863—1945)разработалметоданализакорреляций—

факторныйанализ[1,2].Онэкспериментальноустановил,чтоодинитотже 

испытуемыйвразличныхинтеллектуальныхтестахдаетодинаковые 

результаты,т.е.оценкипоэтимтестамприрешениисамыхразличныхзадач 

коррелируют.ЭтиотношенияЧ.Спирменобъяснилзависимостьюотобшей 

причины—фактораG (general Ability).Нарядусэтим общимфактором 

быливыделеныспецифическиефакторы,соответствующиеспециальнымформам 

деятельности(Si...).Последователифакторногоанализасовершенствовали 

егопроцедуру.Возниклимультифакторныетеории(Л.Терстоун.Дж. Гилфорд—США,С.Берг—

Англия):внихвструктуреинтеллекта 

выделяетсярядфакторов,имеющихразныйвесвразныхтестах.Числотаких 

факторов,выделяемыхразными авторами, различно. 

СозданиеэкспериментальнойпсихологиивоФранциисвязаносименемА.Бинэ(1857—

1911). Вэкспериментальныхисследованияхпо 

изучениюмышления,онпришелктемжевыводам,чтоиВюрцбургская 

школа.Онизучалтакжелюдейсвыдающимисяспособностями—крупных 

счетчиков,шахматистов.Исследовалтакжевоображение,памятьиинтеллект 

удетей.В1896г.А.Бинэопубликовалсериютестовдляиспытания 

личности.Егоисследованияпатологиивоплотилисьвработу«Изменения 

личности».Настоящуюизвестностьемупринесла«метрическаяшкола 

интеллектуальногоразвития»,разработаннаяА.Бинэсовместносврачом 

Т.Симономпозаказуфранцузскогоминистерствапросвещениясцелью 

отбораумственноотсталыхдетейизнормальнойшколыиподбораоднородныхклассовне 

познаниям а поспособностям. 
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В1912г.В.Штернввелпонятие коэффициентаумственной 

одаренности(menialquotient)какотношениеумственноговозрастак 

хронологическому.ПозднееЛ.Терменназвалэтоотношениекоэффициентом интеллектуальности 

(intelligencequotient—IQ).Впервыеон был использован 

ввариантеэтойшкалы,разработаннойЛ.Терменом(США)в1916г.Иполучившейназвание шкалы 

Стэнфорд—Бинэ. 

 

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология» 

2. Тема 1.2. Психология проведения психологического эксперимента 

3. Цели занятия.  

сформировать представление о психологии проведения экспериментаи раскрыть 

основные положения позиций и роли психолога-экспериментатора.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 Экспериментальное общение. Общее понятие 

«психологический эксперимент», влияние ситуации 

тестирования, социально-психологические аспекты 

психологического эксперимента.  

Экспериментатор: личность и деятельность в эксперименте. 

Влияние экспериментатора на эксперимент.  

Участник исследования: личность и деятельность в 

эксперименте. Эксперимент с точки зрения испытуемого, 

мотивация участия в психологическом эксперименте, 

испытуемый-доброволец: особенности личности, факторы, 

влияющие на испытуемого на разных этапах 

экспериментального исследования, «эффект инструкции», 

варианты научно-практических задач (ситуаций) в 

зависимости от параметра «добровольность-

принудительность». 

 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  

 

 

 

Тема 1.2. Психология проведения психологического эксперимента 

Текст лекции.  

Психологический эксперимент как совместная деятельность испытуемого и 

экспериментатора. Социально-психологические аспекты психологического эксперимента. 

Типы испытуемых, мотивация участия в эксперименте. Методы контроля влияния личности 

испытуемого на эксперимент. Норма эксперимента. Инструкция. Влияние личности 

экспериментатора на результаты, типичные ошибки экспериментатора, способы их контроля. 

Описание экспериментальной ситуации. Принятие экспериментальной задачи. Типы 

экспериментальных ситуаций и стиль общения испытуемого и экспериментатора. 

Рекомендации по организации экспериментального общения. 

Основные понятия. Мотивация испытуемого, «эффект фасада», «эффект плацебо», 

«эффект Хотторна», метод обмана, метод «плацебо вслепую» (двойной слепой опыт), скрытый 

эксперимент, постэкспериментальное интервью, норма эксперимента, «эффект Пигмалиона», 

испытуемый-доброволец, тип ситуации, эмоциональная поддержка, контроль поведения. 
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Психологический эксперимент — это совместная деятельность испытуемого и 

экспериментатора, которая организуется экспериментатором и направлена на исследование 

особенностей психики испытуемых. 

Процессом, организующим и регулирующим совместную деятельность, является 

общение. 

Испытуемый приходит к экспериментатору, имея свои жизненные планы, мотивы, цели 

участия в эксперименте. И естественно, на результат исследования влияют особенности его 

личности, проявляющиеся в общении с экспериментатором. Этими проблемами занимается 

социальная психология психологического эксперимента. 

Психологический эксперимент рассматривается как целостная ситуация. Влияние 

ситуации тестирования на проявление интеллекта детей было обнаружено еще в 1910-1920-е 

гг. В частности, было обнаружено, что оценка интеллектуального развития детей по тесту 

Бине—Симона зависит от социального статуса их семьи. Он проявляется при любом 

исследовании, на любой выборке, в любое время и любой стране (за редким исключением). 

Психология вначале интерпретировала этот 

факт как зависимость от «социального заказа» или полагала, используя гипотезу Ф. 

Гальтона о наследовании способностей, что элита общества должна состоять из 

высокоодаренных людей и таковых рекрутировать в свой состав. 

Однако если в ситуации тестирования использовать различные подходы при общении с 

детьми из разных общественных слоев, а также речевые обороты, привычные для ребенка, то 

разница в интеллекте детей разных социальных слоев отсутствует. Более того, советские 

психологи обнаруживали более высокие показатели интеллекта у детей из рабочих семей. 

Специалисты по тестированию не примут эти результаты, поскольку при их получении 

нарушалось основное условие научного измерения — стандартизация и унификация 

процедуры. 

Следует отметить, что все психологи признают значение влияния ситуации 

эксперимента на его результаты. Так, выявлено, что процедура эксперимента оказывает 

большее воздействие на детей, чем на взрослых. Объяснения этому находят в особенностях 

детской психики: 

1.Дети более эмоциональны при общении со взрослым. Взрослый для ребенка всегда 

является психологически значимой фигурой. Он либо полезен, либо опасен, либо симпатичен 

и заслуживает доверия, либо неприятен и от него надо держаться подальше. 

Следовательно, дети стремятся понравиться незнакомому взрослому либо «спрятаться» 

от контактов с ним. Отношения с экспериментатором определяют отношение к эксперименту 

(а не наоборот). 

2. Проявление личностных особенностей у ребенка зависит от ситуации в большей 

степени, чем у взрослого. Ситуация конструируется в ходе общения: ребенок должен успешно 

общаться с экспериментатором, понимать его вопросы и требования. Ребенок овладевает 

родным языком при общении с ближним окружением, усваивая не литературный язык, а 

говор, наречие, «сленг». Экспериментатор, говорящий на литературно-научном языке, 

никогда не будет для него «эмоционально своим», если только ребенок не принадлежит к 

тому же социальному слою. Непривычная для ребенка система понятий, способов 

коммуникации (манера говорить, мимика, пантомима и др.) будет мощнейшим барьером при 

его включении в эксперимент. 

3. Ребенок обладает более живым воображением, чем экспериментатор, и поэтому 

может иначе, «фантастически», интерпретировать ситуацию эксперимента, чем взрослый. В 

частности, критикуя эксперименты Пиаже, некоторые авторы высказывают следующие 

аргументы. Ребенок может рассматривать эксперимент как игру со «своими» законами. 

Экспериментатор переливает воду из одного сосуда в другой и спрашивает ребенка, 

сохранилось ли количество жидкости. Ребенку правильный ответ может показаться 

банальным, неинтересным, и он станет играть с экспериментатором. Он может вообразить, 

что ему предложили посмотреть фокус с волшебным стаканчиком или поучаствовать в игре, 
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где не действуют законы сохранения материи. Но вряд ли ребенок раскроет содержание своих 

фантазий. Эти аргументы могут быть лишь домыслами критиков Пиаже. Ведь рациональное 

восприятие ситуации эксперимента есть симптом определенного уровня развития интеллекта. 

Однако проблема остается нерешенной, и экспериментаторам рекомендуют обращать 

внимание на то, правильно ли понимает ребенок обращенные к нему вопросы и просьбы, что 

он имеет в виду, давая тот или иной ответ. 

Основоположником изучения социально-психологических аспектов психологического 

эксперимента стал С. Розенцвейг. В 1933 г. (цит. по: Christensen L. В., 1980) он опубликовал 

аналитический обзор по этой проблеме, где выделил основные факторы общения, которые 

могут искажать результаты эксперимента: 

1. Ошибки «отношения к наблюдаемому». Они связаны с пониманием 

испытуемым критерия принятия решения при выборе реакции. 

2. Ошибки, связанные с мотивацией испытуемого. Испытуемый может быть 

мотивирован любопытством, гордостью, тщеславием и действовать не в соответствии с 

целями экспериментатора, а в соответствии со своим пониманием целей и смысла 

эксперимента. 

3. Ошибки личностного влияния, связанные с восприятием испытуемым личности 

экспериментатора. 

В настоящее время эти источники артефактов не относятся к социально-

психологическим (кроме социально-психологической мотивации). 

Испытуемый может участвовать в эксперименте либо добровольно, либо по 

принуждению. 

Само участие в эксперименте порождает у испытуемых ряд поведенческих проявлений, 

которые являются причинами артефактов. Среди наиболее известных — «эффект плацебо», 

«эффект Хотторна», «эффект аудитории». 

Эффект плацебо был обнаружен медиками: когда испытуемые считают, что препарат 

или действия врача способствуют их выздоровлению, у них наблюдается улучшение 

состояния. Эффект основан на механизмах внушения и самовнушения. 

Эффект Хотторна проявился при проведении социально-психологических 

исследований на фабриках. Привлечение к участию в эксперименте, который проводили 

психологи, расценивалось испытуемым как проявление внимания к нему лично. Участники 

исследования вели себя так, как ожидали от них экспериментаторы. Эффекта Хотторна можно 

избежать, если не сообщать испытуемому гипотезу исследования или дать ложную 

(«ортогональную»), а также знакомить с инструкциями как можно более безразличным тоном. 

Эффект социальной фасилитации (усиления), или эффект аудитории, был обнаружен Р. 

Зайонцем. Присутствие любого внешнего наблюдателя, в частности экспериментатора и 

ассистента, изменяет поведение человека, выполняющего ту или иную работу. Эффект ярко 

проявляется у спортсменов на соревнованиях: разница в результатах, показываемых на 

публике и на тренировке. Зайонц обнаружил, что во время обучения присутствие зрителей 

смущает испытуемых и снижает их результативные показатели. Когда деятельность освоена 

или сводится к простому физическому усилию, то результат улучшается. После проведения 

дополнительных исследований были установлены такие зависимости: 

1. Влияние оказывает не любой наблюдатель, а лишь компетентный, значимый для 

исполнителя и способный дать оценку. Чем более компетентен и значим наблюдатель, тем 

этот эффект существеннее. 

2. Влияние тем больше, чем труднее задача. Новые навыки и умения, 

интеллектуальные способности более подвержены воздействию (в сторону снижения 

эффективности). Наоборот, старые, простые перцептивные и сенсомоторные навыки легче 

проявляются, продуктивность их реализации в присутствии значимого наблюдателя 

повышается. 

3. Соревнование и совместная 

деятельность, увеличение количества 
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наблюдателей усиливает эффект (как положительную, так и отрицательную тенденцию). 

4. «Тревожные» испытуемые при выполнении сложных и новых заданий, 

требующих интеллектуальных усилий, испытывают большие затруднения, чем эмоционально 

стабильные личности. 

5. Действие «эффекта Зайонца» хорошо описывается законом оптимума активации 

Иеркса—Додсона. Присутствие внешнего наблюдателя (экспериментатора) повышает 

мотивацию испытуемого. Соответственно оно может либо улучшить продуктивность, либо 

привести к «перемотивации» и вызвать срыв деятельности. 

, Следует различать мотивацию участия в исследовании от мотивации, возникающей у 

испытуемых по ходу эксперимента при общении с экспериментатором. 

Считается, что в ходе эксперимента у испытуемого может возникать какая угодно 

мотивация. М. Т. Орн [Orne M. Т., 1962] полагал, что основным мотивом испытуемого 

является стремление к социальному одобрению, желание быть хорошим: он хочет помочь 

эксперименатору и ведет себя так, чтобы подтвердить гипотезу экспериментатора. 

Существуют и другие точки зрения. Полагают, что испытуемый стремится проявить себя с 

лучшей стороны и дает те ответы, которые, по его мнению, более высоко оцениваются 

экспериментатором. Помимо проявления «эффекта фасада» существует и тенденция вести 

себя эмоционально стабильно, «не поддаваться» давлению ситуации эксперимента. 

Ряд исследователей предлагает модель «злонамеренного испытуемого». Они считают, 

что испытуемые враждебно настроены по отношению к экспериментатору и процедуре 

исследования, и делают все, чтобы разрушить гипотезу эксперимента. 

Но более распространена точка зрения, что взрослые испытуемые стремятся только 

точно выполнять инструкцию, а не поддаваться своим подозрениям и догадкам. Очевидно, это 

зависит от психологической зрелости личности испытуемого. 

Исследования, проведенные для определения роли мотивации социального одобрения, 

дают весьма разноречивые результаты: во многих ранних работах эта роль подтверждается, в 

последующих исследованиях отрицается наличие у испытуемых мотивации высокой оценки 

своих результатов. 

Итог дискуссиям подвел Л. Б. Кристиансен. С его точки зрения, все варианты 

поведения испытуемого в эксперименте можно объяснить актуализацией одного мотива — 

стремления к позитивной саморепрезентации, т. е. стремления выглядеть в собственных 

глазах как можно лучше. Взрослый испытуемый, входя в ситуацию эксперимента, 

ориентируется в ней и ведет себя в соответствии с ситуацией, но побуждается стремлением 

«не потерять лица» перед самим собой. Он обращает внимание на слухи об эксперименте и 

его целях, на инструкцию и сообщения экспериментатора в процессе беседы, на 

специфические черты личности экспериментатора, условия проведения исследования 

(оборудование лаборатории, состояние помещения, комфортность обстановки и др.), 

учитывает особенности общения с экспериментатором в ходе эксперимента. Опираясь на эти 

признаки, испытуемый строит «внутреннюю» модель экспериментальной ситуации. Метод 

«обмана», если подмена целей эксперимента обнаружена испытуемым, не будет 

эффективным. Испытуемые, у которых возникает подозрение, что при помощи инструкции 

пытаются манипулировать их поведением, обмануть их и т. д., воздерживаются от ожидаемых 

экспериментатором действий, сопротивляясь его влиянию.  

ПСИХОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
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Для себя они объясняют это сопротивление тем, что манипулировать человеком помимо его 

воли недостойно.И вместе с тем эксперимент активизирует мотив саморепрезентации, 

поскольку его условия неестественны и отличны от предшествующего опыта индивида. 

Демонстративные личности склонны превращать эксперимент в театр: они ведут себя 

неестественно и нарочито, словно находятся на сцене. «Тревожные» личности могут вести 

себя скованно, напряженно и т. д. 

На Рис.: Использование односторонне-прозрачного зеркала для наблюдения за 

групповым поведением (способ исключить влияние наблюдателя на поведение испытуемых) 

Мотивация саморепрезентации оказывается наиболее сильной, если испытуемый 

считает, что его поведение в эксперименте личностно детерминировано, т. е. его поступки — 

не следствие экспериментальных воздействий, а проявление реальных намерений, чувств, 

убеждений, способностей и т. д. Если же испытуемый полагает, что его поведение в 

эксперименте зависит от условий, содержания заданий, взаимодействия с экспериментатором, 

то мотивация саморепрезентации не проявится в его поведении. Л. Б. Кристиансен, наиболее 

известный специалист по проблеме влияния саморепрезентации на ход эксперимента, сделал 

неутешительный вывод на основе своих собственных и чужих исследований: мотив 

саморепрезентации контролировать крайне трудно, поскольку не определены ни условия, в 

которых он проявляется, ни. направление его влияния на экспериментальные результаты. 

Например, мотив саморепрезентации взаимодействует с мотивом социального 

одобрения: испытуемые особенно стремятся проявить себя «лучшим образом» тогда, когда 

экспериментатор не может их непосредственно уличить во лжи. Если испытуемых попросить 

дать оценку своего интеллекта, она особо завышается тогда, когда экспериментатор не 

собирается «проверять» их интеллект. Если же испытуемым известно, что после 

субъективного оценивания своего интеллекта им следует выполнять тест, они оценивают себя 

значительно ниже. 

Кроме того, если испытуемый полагает, что экспериментатор им манипулирует, у него 

также более сильно проявляется мотивация саморепрезентации. 

Таким образом, и мотивация саморепрезентации, и мотивация социального одобрения 

(вопреки первоначальной гипотезе Кристиансена) равно актуализируются у испытуемых в 

испытуемого и эффектов общения на результаты эксперимента предлагается ряд специальных 

методических приемов. Перечислим их и дадим характеристику каждому. 

1.Метод «плацебо вслепую», или«двойной слепой опыт». Контролируется эффект 

Розенталя (он же — эффект Пигмалиона). Подбираются идентичные конт рольная и 

экспериментальная группы. Экспериментальная процедура повторяется в обоих случаях. Сам 

экспериментатор не знает, какая группа получает «нулевое» воздействие, а какая подвергается 
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реальному манипулированию. Существуют модификации этого плана. Одна из них состоит в 

том, что эксперимент проводит не сам экспериментатор, а приглашенный ассистент, которому 

не сообщается истин ная гипотеза исследования и то, какая из групп подвергается реальному 

воздействию. Этот план позволяет элиминировать и эффект ожиданий испытуемого, и эф фект 

ожиданий экспериментатора. 

Психофармаколог X. К. Бичер исследовал с помощью этого экспериментального плана 

влияние морфия на болевую чувствительность. Работая по схеме «плацебо вслепую», он не 

смог отличить данные контрольной группы от данных экспериментальной. Когда же он 

провел эксперимент традиционным способом, то получил классические различающиеся 

кривые. 

«Двойной слепой опыт» контролирует эффекты Розенталя и Хотторна. 

2.Метод обмана. Основан на целенаправленном введении испытуемых в заблуждение. 

При его применении возникают, естественно, этические проблемы, и многие социальные 

психологи гуманистической ориентации считают его неприем лемым. 

Экспериментатор придумывает ложные цель и гипотезу исследования, независимые 

(ортогональные) от основных. Выдуманные цель и гипотеза сообщаются испытуемым. 

Содержание ложной гипотезы варьируется в зависимости от характера эксперимента: могут 

применяться как простые гипотезы «здравого смысла», так и сложные теоретические 

конструкции, которые получили название «когнитивные плацебо». 

Возможным вариантом метода обмана является простое сокрытие истинных целей и 

гипотезы эксперимента. В данном случае испытуемые будут сами придумывать варианты, и 

вместо учета влияния ложной гипотезы нам придется разбираться в фантазиях испытуемого, 

чтобы устранить влияние этой неконтролируемой переменной. Таким образом, лучше 

предложить испытуемому хоть какой-то вариант гипотезы, чем не предлагать никакой. Метод 

«когнитивного плацебо» предпочтительнее. 

3.Метод «скрытого» эксперимента. Часто применяется в полевых исследованиях, при 

реализации так называемого «естественного» эксперимента. Эксперимент так включается в 

естественную жизнь испытуемого, что он не подозревает о своем участии в исследовании в 

качестве испытуемого. По сути метод «скрытого» экспери мента является модификацией 

метода обмана, с той лишь разницей, что испытуемому не надо давать ложную информацию о 

целях и гипотезе исследования, так как он уже обманом вовлечен в исследование и не знает об 

этом. Этических проблем здесь возникает еще больше, так как, применяя метод обмана, мы 

оповещаем испытуемо го о привлечении его к исследованию (даже к принудительному); здесь 

же испытуемый полностью подконтролен другому лицу и является объектом манипуляций. 

Классический естественно-научный эксперимент рассматривается теоретически с 

нормативных позиций: если из экспериментальной ситуации можно было бы удалить 

исследователя и заменить автоматом, то эксперимент соответствовал бы идеальному. 

К сожалению или к счастью, психология человека относится к таким дисциплинам, где 

это сделать невозможно. 

Следовательно, психолог вынужден учитывать то, что любой экспериментатор, в том 

числе и он сам, человек и ничто человеческое ему не чуждо. В первую очередь — ошибки, т.е. 

невольные отклонения от нормы эксперимента (идеального эксперимента). Сознательный 

обман, искажение результатов здесь разбирать не будем. Ошибками дело не ограничивается 

— их можно иногда исправить. Другое дело — устойчивые тенденции поведения 

экспериментатора, которые воздействуют на ход экспериментальной ситуации и являются 

следствием бессознательной психической регуляции поведения. 

Эксперимент, в том числе психологический, должен воспроизводиться любым другим 

исследователем. Поэтому схема его проведения (норма эксперимента) должна быть 

максимально объективирована, т.е. воспроизведение результатов не должно зависеть от 

умелых профессиональных действий экспериментатора, внешних обстоятельств или случая. 
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С позиций деятельностного подхода эксперимент — это деятельность 

экспериментатора, который воздействует на испытуемого, изменяя условия его деятельности, 

чтобы выявить особенности психики обследуемого. 

Процедура эксперимента служит доказательством степени активности 

экспериментатора: 

*он организует работу испытуемого, 

*дает ему задание, 

*оценивает результаты, 

*варьирует условия эксперимента, регистрирует поведение испытуемого и результаты 

его деятельности и т.д. 

С социально-психологической точки зрения экспериментатор выполняет роль 

руководителя, учителя, инициатора игры, испытуемый же предстает в качестве подчиненного, 

исполнителя, ученика, ведомого участника игры. 

Схема эксперимента, если рассматривать его как деятельность экспериментатора, 

соответствует модели необихевиоризма: стимул — промежуточные переменные — реакции 

Экспериментатор дает испытуемому задания, испытуемый (промежуточная переменная) их 

выполняет. 

Если исследователь заинтересован н подтверждении (или опровержении) своей 

гипотезы, то он может неосознанно вносить искажения в ход эксперимента и интерпретацию 

данных, добиваясь, чтобы испытуемый "работал под гипотезу", создавая привилегированные 

условия лишь для экспериментальной группы. Такие действия экспериментатора — источник 

артефактов. 

Американский психолог Розенталь назвал это явление "эффектом Пигмалиона" в честь 

персонажа греческого мифа. (Скульптор Пигмалион изваял статую прекрасной девушки 

Галатеи. Она была так хороша, что Пигмалион влюбился в Галатею и стал умолять богов 

оживить статую. Боги отозвались на его просьбы.) 

Исследователь, заинтересованный в подтверждении теории, действует непроизвольно 

так, чтобы она была подтверждена. Можно контролировать данный эффект. Для этого следует 

привлекать к проведению исследования экспериментаторов — ассистентов, не знающих его 

целей и гипотез. 

Полноценный контроль — перепроверка результатов другим и исследователями, 

критически относящимися к гипотезе автора эксперимента. Однако и в этом случае мы не га-

рантированы от артефактов — контролеры такие же грешные люди, как и автор эксперимента. 

Н. Фридман назвал научным мифом господствовавшую до 60-х годов в американской 

психологии точку зрения, заключавшуюся в том; что процедура проведения экспериментов 

одинакова, а экспериментаторы равно беспристрастны и квалифицированны. Экспе-

риментаторы не анонимны и не безлики: по-разному наблюдают, фиксируют и оценивают 

результаты эксперимента. 

Главная проблема — различия в мотивации экспериментаторов. Даже если все он к 

стремятся к познанию нового, то представления о путях, средствах, целях познания у них 

различаются. Тем более, что исследователи часто принадлежат к разным этнокультурным 

общностям. 

Вместе с тем все экспериментаторы мечтают об "идеальном испытуемом". "Идеальный 

испытуемый" должен обладать набором соответствующих психологических качеств: 

*быть послушным, 

*сообразительным, 

*стремящимся к сотрудничеству с экспериментатором; 

*работоспособным, 

*дружески настроенным, 

*неагрессивным и лишенным негативизма. 

Модель "идеального испытуемого" с социально-психологической точки зрения 

полностью соответствует модели идеального подчиненного или идеального ученика. 
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Разумный экспериментатор понимает, что эта мечта неосуществима. Однако, если 

поведение испытуемого в эксперименте отклоняется от ожиданий исследователя, он может 

проявить к испытуемому враждебность или раздражение. 

Каковы же конкретные проявления эффекта Пигмалиона? 

Ожидания экспериментатора могут приводить его к неосознанным действиям, 

модифицирующим поведение испытуемого. 

Розенталь, наиболее известный специалист по проблеме воздействия личности 

исследователя на ход исследования, установил, что значимое влияние экспериментатора на 

результат эксперимента выявлено: 

*в экспериментах с обучением, 

*при диагностике способностей, 

*в психофизических экспериментах, 

*при определении времени реакции, 

*проведении прожективных тестов (тест Роршаха), 

*в лабораторных исследованиях трудовой деятельности, 

при исследовании социальной перцепции. 

Каким же образом испытуемому передаются ожидания экспериментатора? 

Поскольку источник влияния — неосознаваемые установки, то и проявляются они в 

параметрах поведения экспериментатора, которые регулируются неосознанно. 

Это в первую очередь мимика и пантомимика (кивки головой, улыбки и пр.) Во-

вторых, важную роль играют "паралингвистические" речевые способы воздействия на 

испытуемого, а именно: интонация при чтении инструкции, эмоциональный тон, экспрессия и 

т.д. В экспериментах на животных экспериментатор может неосознанно изменять способы 

обращения с ними. 

Особенно сильно влияние экспериментатора до эксперимента: при вербовке 

испытуемых, первой беседе, чтении инструкции. 

В ходе эксперимента большое значение имеет внимание, проявляемое экс-

периментатором к действиям испытуемого. Поданным экспериментальных исследований это 

внимание повышает продуктивность деятельности испытуемого. 

Тем самым исследователь создает первичную установку испытуемого на эксперимент и 

формирует отношение к себе. 

Известно, что именно "эффект первого впечатления" приводит к тому, что вся 

дальнейшая информация, не соответствующая созданному образу, может отбрасываться как 

случайная. 

Ожидания экспериментатора сказываются и при записи им результатов эксперимента. 

В частности, Кеннеди и Упхофф установили влияние отношения исследователя на 

допущенные им ошибки при записи результатов эксперимента. Эксперимент был посвящен 

изучению "феномена телепатии". Был и отобраны две равночисленные группы людей, 

верящих и не верящих в телепатию. Их просили записывать результаты попыток испытуемого 

угадать содержание "телепатического послания", которое делал другой испытуемый. 

Те, кто верил в телепатию, в среднем увеличили количество угадываний на 63%, а те, 

кто в нее не верил, уменьшили его на 67%. 

Розенталь проанализировал 21 работу по проблеме влияния ожидания на фиксацию 

результатов эксперимента. Оказалось, что 60% ошибок записи результатов обусловлены 

стремлением подтвердить экспериментальную гипотезу. В другом обзоре (36 работ) также 

подтвержден этот факт. Влияние ожидания проявляется не только при фиксации результатов 

действия людей, но и в экспериментах на животных. 

Розенталь провел следующее исследование. Он просил несколько экспериментаторов 

фиксировать поведение крыс в ходе эксперимента. Одной группе экспериментаторов 

говорилось, что они работают со специально выведенной лилией "особо умных крыс". Другой 

группе сообщали, что их крысы "особо глупы". На самом деле все крысы относились к одной 

и той же популяции и не различались по способностям. 
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В итоге оценки поведения, поставленные крысам, соответствовали тем установкам, 

которые были заданы экспериментаторам. 

Л. Бергер выделил следующие типы ошибок экспериментаторов при оценке 

результатов деятельности испытуемого: 

1. Занижение очень высоких результатов. Причиной считается стремление 

исследователя подсознательно "привязать" данные испытуемого к собственным 

достижениям. Возможно, и завышение низких оценок. В любом случае шкала деформируется 

и сжимается, так как крайние результаты сближаются со средними. 

2. Избегание крайних оценок (как низких, так и высоких). Эффект тот же — 

группировка данных выше среднего. 

3. Завышение значимости одного свойства испытуемого или одного задания из 

серии. Через призму этой установки производится оценка личности и заданий. 

4. Аналогичный случай, но эффект кратковременный, когда особое значение 

придается заданию, следующему после выделения существенной для экспериментатора 

личностной черты испытуемого. 

5. Аналогичный случай, но оценка опосредована концепцией о связи или 

противопоставлении тех или иных свойств личности. 

6. Ошибки, обусловленные влиянием событий, эмоционально связанных с конкретным 

испытуемым. 

Разумеется, "эффект Пигмалиона" существует, но в какой мере он значим? Может 

быть, в ряде случаев им можно пренебречь при интерпретации результата? Су шествуют 

разные мнения. 

Можно выделить, по крайней мере, три точки зрения: 

Первая. Розенталь утверждает, что фактов универсального влияния в 7 раз больше, чем 

если бы они были случайными. По крайней мере, в 1/3 всех работ, посвященных этой 

проблеме, влияние экспериментатора на результат эксперимента установлено па уровне 

значимости р = 0,95. 

Вторая. Т. Барбер и М. Сильвер считают, что это влияние незначимо и все 

исследования, посвященные выявлению влияния экспериментатора на результат 

психологического эксперимента, осуществлялись с ошибками в планировании, плохим 

выбором статистических мер и при неумелом ведении экспериментирования. Они сделали 

вывод, что лишь в 29% исследований подтверждается "эффект Пигмалиона" — влияние 

подсознательных тенденций экспериментатора на поведение испытуемого и его оценку. 

Очевидно, этот процент значительно ниже, чем пишет Розенталь. 

Третья точка зрения выражена Барбером: мы утверждаем, что влияние может быть, но 

не в состоянии предсказать, каким оно будет в конкретном эксперименте. 

Однако исследователи пытаются выявить более конкретные зависимости. 

Еще раз отметим, что возможны три варианта ответа па вопрос об "искажающем " 

влиянии экспериментатора на результаты: 

1. Неосуществимый идеал экспериментальной психологии — влияния 

экспериментатора нет никогда либо оно несущественно; им можно пренебречь. Гипотеза 

малоправдоподобная. 

2. Личность экспериментатора всегда и постоянно влияет на ход и результаты 

эксперимента. В этом случае эффект влияния можно считать систематической ошибкой 

измерения — константой, ее легко учесть и "вынести за скобки". 

3. Влияние это проявляется по-разному, в зависимости от типа эксперимента, личности 

экспериментатора и личности испытуемого. 

Учет превращается в сложную задачу выделения и контроля большого числа 

релевантных психологических переменных в каждом конкретном эксперименте. 

Существует множество исследований, которые в той или иной мере освещают 

проблему. 

Приведем основные факты. 
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1. На результаты влияет тип личности и состояние экспериментатора: 

*биосоциальные качества (возраст, пол, раса, культурно-религиозная, этническая 

принадлежность и т.д.); 

*психосоциальные качества (уровень тревожности, потребность в социальном 

одобрении, агрессивность, враждебность, авторитарность, интеллект, социальный статус, 

дружелюбие); 

*ситуационные переменные (знакомство с испытуемым, настроение и др.). 

Наиболее точно установлено влияние пола исследователя на ход и результаты 

эксперимента. В частности, маленькие дети всегда лучше и охотнее работают с 

экспериментаторами-женщинами, а взрослые испытуемые — с экспериментаторами-

мужчинами. 

Кроме того, в ходе эксперимента мужчины вызывают у испытуемых больше действий, 

направленных на осмысление своей ситуации и поиск новой информации. 

Женщины вызывают желание "раскрыть душу", стремление к откровенности, поэтому 

поведение испытуемых становится более эмоционально выразительным. 

Точно установить меру влияния очень трудно. Часто невозможно исключить влияние 

других переменных: возраста, статуса, дружелюбия и т.д. Так, пол экспериментатора по-

разному влияет на мужчин и женщин, бедных и богатых, влияние зависит от взаимного 

статуса, симпатии и др. Он может быть значимым при выполнении испытуемым заданий 

одного типа и совершенно незначимым — в других экспериментах. Расширять арсенал 

методик в ходе одного исследования невозможно. 

2. Достоверно выявлена закономерность проявления влияния экспериментатора в 

экспериментах, различающихся по предмету исследования. Все исследования можно 

упорядочить по шкале "социальное - биологическое": от социально-психологических 

экспериментов ("верх" шкалы) до психофизиологических ("низ" шкалы). Чем "выше" 

структурный уровень психической реальности, изучаемой нами, тем это влияние значимее. 

Влияние личности экспериментатора максимально в экспериментах по психологии 

личности и социальной психологии и минимально - в психофизиологических и 

психофизических экспериментах, исследованиях сенсорики и перцепции. "Среднее" влияние 

наблюдается при исследовании "глобальных" индивидуальных процессов интеллекта, 

мотивации, принятия решения. 

Какие же способы учета и контроля влияния экспериментатора на результат 

эксперимента можно рекомендовать? 

Примерно 98% психологов считают влияние экспериментатора серьезной 

методологической проблемой, но на деле о контроле и учете его заботятся значительно 

меньше, чем о наличии хорошей мебели, освещении и окраске стен лаборатории. 

А. Анастази считает, что в большинстве правильно проведенных исследований влияние 

этих факторов практически несущественно и рекомендует свести его к минимуму, не 

прибегать к методическим изыскам, а пользоваться здравым смыслом. Если это не удается, 

необходимо обязательно учитывать влияние экспериментатора при описании условий 

эксперимента. 

Чаще всего рекомендуются и используются следующие методы контроля влияния 

экспериментатора: 

1. Автоматизация исследования. Влияние экспериментатора сохраняется при 

вербовке и первичной беседе с испытуемым, между отдельными сериями и па "выходе". 

2. Участие экспериментаторов, не знающих целей исследования (уже 

обсуждавшийся ранее "двойной слепой опыт"). Экспериментаторы будут строить 

предположения о намерениях первою исследователя. Влияние этих предположений 

необходимо контролировать. 

3. Участие нескольких экспериментаторов и использование плана, позволяющего 

элиминировать фактор влияния экспериментатора. Остается проблема критерия отбора 

экспериментаторов и предельного числа контрольных групп. 
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Влияние экспериментатора полностью неустранимо, так как это противоречит сути 

психологического эксперимента, но может быть в той или иной мере учтено и 

проконтролировано. 

Личность и деятельность испытуемого в эксперименте 

Испытуемый должен знать не только цели и задачи исследования, (не обязательно 

истинные цели), но и понимать, что и для чего он должен делать в ходе эксперимента, более 

того — личностно принимать эту деятельность. 

Человек включается в эксперимент как целостный объект. 

М. Мэтлин ввела классификацию всех испытуемых: 

1) позитивно настроенных; 

2) негативно настроенных; 

3) доверчивых. Обычно экспериментаторы предпочитают первых и последних. 

Р. Розенталь считает, что испытуемый-доброволец отличается от испытуемого, 

привлечѐнного принудительно, рядом социально-демографических и личностных 

особенностей: 

1) более высоким уровнем образования; 

2) более высоким социально-классовым статусом; 

3) более высоким уровнем интеллекта; 

4) более выраженной потребностью в социальном одобрении; 

5) большей социабельностью. 

Рассматривая эксперимент как деятельность испытуемого, Г. Е. Журавлев выделяет 

несколько планов его описания: 

1. Физический: 

1) люди, участвующие в эксперименте; 

2) объекты, которыми манипулирует или которые преобразует испытуемый; 

3) средства, которыми для этого располагает испытуемый; 

4) условия, в которых происходит эксперимент. 

2. Функциональный: 

1) способы действия, которые предписаны испытуемому; 

2) необходимый уровень компетентности испытуемого; 

3) критерии оценки качества деятельности испытуемого; 

4) временные характеристики деятельности испытуемого и проведения эксперимента. 

3. Знаково-символический (инструкция испытуемому): описание 

1) целей исследования и целей деятельности испытуемого; 

2) способов и правил действий; 

3) общения с экспериментатором; 

4) знакомство с мотивационной установкой, оплатой и т.д. 

Мотивы участия испытуемых в эксперименте. 

У испытуемых существуют различные мотивы участия в исследовании. Их следует 

отличать от мотиваций, возникших в ходе экспериментального общения. Основная мотивация 

испытуемых может быть: 

 стремление к социальному одобрению; 

 желание быть хорошим; 

 стремление помочь экспериментатору. 

Главный мотив – стремление к положительной репрезентации = мотив или желание 

выглядеть как можно лучше – сохранить уровень самоуважения. Такие мотивы ведут к 

эффекту «фасада». 

Наименьшее число искажений возникает, если испытуемый имеет личный интерес к 

результатам эксперимента, но не усматривает в информации, которую ожидает получить от 

психолога, нечто определяющее его жизнь в широком масштабе. Такой уровень мотивации 

бывает, когда у испытуемого есть желание расширить знания о самом себе, испытать себя, 

проверить. Хорошим способом мотивирования является обещание рассказать после обработки 
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экспериментальных данных о результатах, дать небольшой комментарий, если потребуется. 

Но не следует соглашаться на просьбы дать результаты эксперимента или обследования в 

письменном виде. 

Приѐмы, повышающие мотивацию: вводить соревновательный момент, повысить 

эстетическое оформление всей экспериментальной ситуации, оплачивать участие, создавать 

игровой сюжет для детей и др. 

Параметры, описывающие психодиагностическую ситуацию: 

1) "добровольность-принудительность" участия в эксперименте; 

2) кто является субъектом принятия решения — испытуемый или другое лицо. 

Решающий фактор, который определяет ситуацию тестирования: кто является 

субъектом принятия решения - испытуемый или другое лицо? Этот признак характеризует как 

«вход», так и «выход» психодиагностической ситуации. 

Тем самым теоретически возможны четыре крайних варианта научно-практических 

задач (ситуаций): 

1) добровольное участие в эксперименте, самостоятельный выбор дальнейшего 

жизненного поведения; Данные используются специалистом-смежником для постановки 

психологического диагноза или формулировки административного решения. Психолог не 

несет ответственности за диагноз. К этому типу относятся диагнозы в медицине, 

психодиагностике по запросу суда, в комплексной психодиагностической экспертизе, в 

психодиагностике при оценке профессиональной пригодности по запросу администрации. 

2) принудительное участие, самостоятельный выбор поведения; Данные используются 

психодиагностом для постановки психологического диагноза, хотя вмешательство в ситуацию 

и помощь обследуемому осуществляется специалистом другого профиля (психодиагностика 

причин низкой успеваемости). 

3) принудительное участие, выбор поведения после обследования навязан; Данные 

используются самим психодиагностом для постановки психологического диагноза в условиях 

психологической консультации. 

4) добровольное участие в обследовании, выбор дальнейшего поведения навязан. 

Диагностические данные используются самим обследуемым в целях саморазвития, коррекции 

поведения и т.п. 

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология» 

Тема 1.3. Методология экспериментального психологического исследования 

3. Цели занятия.  

сформировать представление о методологии экспериментального психологического 

исследования, сформировать понимание понятий «научного исследования», «парадигмы», 

«психологический факт».  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 Научное исследование: понятие, типология, методы. 

Понятие «научного исследования», «парадигмы», 

«психологический факт», теоретическое и эмпирическое 

знание в психологии, методологические принципы.  

Эксперимент как метод исследования. Понятие 

«психологический эксперимент». Теория психологического 

эксперимента. Идеальный, квазиэксперимент и реальный 

эксперимент. Виды экспериментов: достоинства и 

недостатки. Пилотажное исследование. Общий алгоритм 

проведения эксперимента. Протокол эксперимента.  

словесные, наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  
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Основные этапы психологического исследования. Этапы 

психологического исследования.  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 1.3.Методология экспериментального психологического исследования 

 

Текст лекции.  

Научное исследование -это процесс изучения определенного объекта (предмета или 

явления) с целью установления закономерностей его возникновения, развития и 

преобразования в интересах рационального использования в практической деятельности 

людей. 

Научные исследования классифицируют по видам связи с общественным 

производством и степени важности для экономики; целевому назначению; источникам 

финансирования и длительности ведения исследования. Рассмотрим две из них более 

подробно. 

По видам связи с общественным производством научные исследования подразделяются 

на работы, направленные на создание новых технологических процессов, машин, 

конструкций, повышение эффективности производства, улучшение условий труда, развитие 

личности человека и т.п. 

По целевому назначению выделяют три вида научных исследований: 

фундаментальные, прикладные и разработки (рис. 2.1). 

НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фундаментальны

е 

 Прикладные  Разработки 

Поисковые 

исследования 

 Научно-

исследовательские 

работы 

 Опытно-

конструкторские 

работы 

Рис. 2.1 . Классификация научных исследований по целевому назначению 

Фундаментальные исследования направлены на открытие и изучение новых явлений и 

законов природы, на создание новых принципов исследования. Их целью является 

расширение научного знания общества, установление того, что может быть использовано в 

практической деятельности человека. Такие исследования ведутся на границе известного и 

неизвестного, обладают наибольшей степенью неопределенности. Фундаментальные 

исследования часто проводятся на стыке с другими науками. 

Прикладные исследования направлены на нахождение способов использования законов 

природы для создания новых и совершенствования существующих средств и способов 

человеческой деятельности. Цель прикладных исследований – установление того, как можно 

использовать научные знания, полученные в результате фундаментальных исследований, в 

практической деятельности человека. 

В результате прикладных исследований на основе научных понятий создаются 

технические понятия. Прикладные исследования в свою очередь, подразделяются на 

следующие работы: 

- поисковые исследования направлены на установление факторов, влияющих на объект, 

отыскание путей создания новых технологий и техники на основе способов, предложенных в 

результате фундаментальных исследований; 

- научно-исследовательские работы, в результате которых создаются новые 

технологии, опытные установки, приборы и т.п.; 
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- опытно-конструкторские работы, целью которых является подбор конструктивных 

характеристик, определяющих логическую основу конструкции. 

В результате фундаментальных и прикладных исследований формируется новая 

научная и научно-техническая информация. Целенаправленный процесс преобразования такой 

информации в форму, пригодную для освоения, обычно называется разработкой. Она 

направлена на создание новой техники, материалов, технологии или совершенствование 

существующих. Конечной целью разработки является подготовка материалов прикладных 

исследований к внедрению. 

Наука — это сфера человеческой деятельности, результатом которой является новое 

знание о действительности, отвечающее критерию истинности. Практичность, полезность, 

эффективность научного знания считаются производными от его истинности. Ученый, а 

точнее — научный работник — это профессионал, который руководствуется в своей 

деятельности принципом "истинность — ложность". 

Кроме того, термин "наука" относят ко всей совокупности знаний, полученных на 

сегодняшний день научным методом. 

Результатом научной деятельности может быть описание реальности, объяснение 

предсказания процессов и явлений, которые выражаются в виде текста, структурной схемы, 

графической зависимости, формулы и т.д. Идеалом научного поиска считается открытие 

законов — теоретическое объяснение действительности. Однако теориями не исчерпывается 

научное знание. Все виды научных результатов можно условно упорядочить на шкале 

"эмпирическое—теоретическое знание": единичный факт, эмпирическое обобщение, модель, 

закономерность, закон, теория. 

Наука как система знаний (результат деятельности) характеризуется полнотой, 

достоверностью, систематичностью. Наука как деятельность прежде всего характеризуется 

методом. Метод отличает науку от прочих способов получения знания (откровение, интуиция, 

вера, умозрение, обыденный опыт и т.д.). Метод научного исследования рационален. Человек, 

претендующий на членство в научном сообществе, должен не только разделять ценности этой 

сферы человеческой деятельности, но и применять научный метод как единственно 

допустимый. Совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения 

действительности — такое определение понятия "метод" можно чаще всего встретить в 

литературе. Следует лишь добавить, что эта система приемов и операций должна быть 

признана научным сообществом в качестве обязательной нормы, регулирующей поведение 

исследователя. 

Что такое норма исследования? На этот вопрос можно ответить, обратившись к 

понятию " нормальная наука", которое было предложено Т.Куном. Он выделяет два разных 

состояния науки, революционную фазу и фазу "нормальной науки": «"Нормальная наука" 

означает исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых научных 

достижений... В наши дни такие достижения излагаются, хотя и редко, в их первоначальной 

форме, учебниками — элементарного или повышенного типа». С понятием "нормальная 

наука" связано понятие "парадигма". Парадигма— это общепризнанный эталон, пример 

научного исследования, включающий закон, теорию, их практическое применение, метод, 

оборудование и пр. Это — правила и стандарты научной деятельности, принятые в научном 

сообществе на сегодняшний день, до очередной научной революции, которая ломает старую 

парадигму, заменяя ее новой. 

Существование парадигмы является признаком зрелости науки или отдельной научной 

дисциплины. В научной психологии становление парадигмы определено работами В.Вундта и 

его научной школы. Взяв за образец естественнонаучный эксперимент, психологи конца XIX 

— начала XX в. перенесли основные требования к экспериментальному методу на почву 

психологии. И до сих пор, какие бы претензии ни выдвигались критиками лабораторного 

эксперимента, на принципы организации естественнонаучного исследования ориентируются 

психологи, если они стремятся быть научными работниками. На основе этих принципов 

проводятся диссертационные исследования, пишутся научные отчеты, статьи и монографии. 
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Огромный вклад в развитие современной научной методологии середины и конца XX в. 

внесли К.Поппер, И.Лакатос, П.Файера-бенд, П.Холтон и ряд других выдающихся философов 

и ученых. Они основывались на анализе развития нужного знания и реальной деятельности 

исследователей. Особое внимание на их взгляды оказала революция в естествознании, 

затронувшая математику, физику, химию, биологию, психологию и другие фундаментальные 

науки. Изменился сам подход к науке и жизни в науке. В XIX в. ученый, обнаружив факт, 

закономерность, создав теорию, мог в течение жизни отстаивать ее от критических нападок и 

наполнять ею умы студентов с кафедры — наука не очень-то отличалась от философии, — 

надеясь на истинность и неопровержимость своих взглядов. Отсюда—принцип 

верифицируемости, фактической подтверждаемости теории выдвинутый О.Контом. В XX в. 

на протяжении жизни одного поколения научные взгляды на реальность менялись 

кардинально. Старые теории опровергались наблюдением и экспериментом. Ученый в течение 

активной научной жизни мог для объяснения экспериментальных данных, полученных 

коллегами, выдвигать последовательно ряд теорий, отвергающих друг друга. Он перестал 

отождествлять себя со своей идеей, "паранойяльная" установка оказалась неэффективной и 

была отвергнута. Теория уже не считалась сверх ценностью и превратилась во временный 

инструмент, который как резец или фрезу можно затачивать, но в конце концов он подлежит 

замене. 

Итак, любая теория есть временное сооружение и может быть разрушена. Отсюда — 

критерий научности знания: научным признается такое знание, которое может быть 

отвергнуто (признано ложным) в процессе эмпирической проверки а Знание, для 

опровержения которого нельзя придумать соответствующую процедуру, не может быть 

научным. 

В логике следствие истинного утверждения может быть только истинным, а среди 

следствий ложного утверждения встречаются как истинные, так и ложные. Каждая теория — 

всего лишь предположение и может быть опровергнута экспериментом. Поппер 

сформулировал правило: "Мы не знаем — мы можем только предполагать". 

С позиций критического рационализма (так характеризовали свое мировоззрение 

Поппер и его последователи) эксперимент — это метод опровержения правдоподобных 

гипотез. Из логики критического рационализма исходят современная теория статистической 

проверки гипотез и планирование эксперимента. 

Принцип потенциальной опровержимости научной теории Поппер назвал принципом 

фальсифицируемости. 

Нормативный процесс научного исследования строится следующим образом: 

1. Выдвижение гипотезы-(гипотез). 

2. Планирование исследования. 

3. Проведение исследования. 

4. Интерпретация данных. 

5. Опровержение или доказательство гипотезы (гипотез). 

6. В случае отвержения старой — формулирование новой гипотезы (гипотез). 

О чем говорит эта схема? В первую очередь о том, что в структуре научного 

исследования содержание научного знания является величиной переменной, а метод 

представляет собой константу. 

Ученых сплачивает в научное сообщество не следование какой-то идее, верованию, 

теории, а приверженность единому методу получения нового знания. 

Но метод, вытекающий из модели науки, предложенной Поппером, как раз нового 

знания дать не может; он лишь способен опровергнуть старое знание или оставить его 

открытым для дальнейшей критики, что напоминает отсрочку приговора. 

Новое знание рождается в форме научного предположения — гипотезы, через призму 

которой ведется интерпретация данных. А выдвижение гипотезы, построение модели 

реальности и теории — это процессы интуитивные и творческие. Они — за пределами 

рассмотрения теории научного эксперимента. 



45  

Эксперимент с этих позиций является лишь методом отбора, контроля, "выбраковки" 

недостоверных предположений. Новое знание добывается иными путями: эмпирическое — 

наблюдением, а теоретическое — путем рациональной обработки интуитивных догадок. 

Помимо метода есть еще одна постоянная часть в конструкции научного исследования, 

а именно — проблема, "рамка", в которую вписаны и гипотеза, и интерпретация, и метод. 

Поппер неоднократно отмечал, что в ходе развития науки изменяются гипотезы и 

теории. С изменением парадигмы пересматривается метод, но старые проблемы остаются, 

рождаются новые, углубляясь, дифференцируясь с каждым циклом исследования. 

Многие ученые склонны классифицировать не "науки" (ибо мало кто знает, что это 

такое), а проблемы. 

Критический рационализм ничего не говорит о том, откуда берется новое знание, но 

показывает, как умирает старое. В чем-то он схож с синтетической теорией эволюции, которая 

до сих пор не может объяснить возникновение новых видов, но хорошо прогнозирует процесс 

их стабилизации и исчезновения. Как человек, идея рождается необязательно и случайно, но 

умирает неизбежно и закономерно. 

Итак, парадигма современного естествознания стала основой психологического метода. 

Понятие исследования 

От любой другой сферы человеческой деятельности наука отличается своими целями, 

средствами, мотивами и условиями, в которых научная работа протекает. Если цель науки — 

постижение истины, то его способ — научное исследование. 

В процессе своей деятельности психолог познает психическую реальность, осваивает 

окружающий мир. В истории науки традиционно сложилось два подхода к познанию и 

освоению мира. Первый – бытовой – заключается в изучении действительности на основе 

лишь собственного опыта и опыта близких людей. Основным методом выступает житейское 

наблюдение. Цель такого подхода состоит в создании в сознании непротиворечивой картины 

мира. 

Второй подход называют научным. Принципиальным его отличием является 

построение модели реальности максимально приближенной к истине. Ведущим методом 

работы является эксперимент, выступающий в качестве активного воздействия и 

преобразования действительности. 

Научные знания, обычно противопоставляемые религиозным и обыденно-житейским 

знаниям, чаще всего дифференцируют на теоретические и эмпирические. Именно это деление 

интересно в нашем контексте, хотя известны и другие подходы к классификации научных 

знаний, в частности, по критериям «объективность – субъективность», «морфологичность 

(онтологизированность) – операциональность (нормативность)» и др. Нередко размежевание 

на эмпирические и теоретические знания рассматривается как формальный показатель, 

производный «от способа познавательной деятельности» и даже от «уровня в движении 

мышления». 

Но чаще подобное деление претендует на принципиальные отличия содержательного 

характера. Так, знания разделяются на три вида: 1) эмпирические, 2) теоретические 

нефундаментальные и 3) теоретические фундаментальные. В первый разряд включаются такие 

сведения (по возрастанию уровня обобщенности): эмпирический факт, эмпирический закон и 

феноменологическая конструкция. Эмпирический факт – это результат взятия пробы (в 

частности, измерения) и последующей обработки (в частности, статистической). 

Эмпирический закон – это устойчивая (повторяющаяся) зависимость между факторами (в 

частности, между эмпирическими фактами), устанавливаемая с помощью операций индукции, 

интерполяции, аналогии. Феноменологическая конструкция – дедуктивная система, 

построенная на основе эмпирического закона, дающего естественную систематизацию 

нефундаментальных эмпирических законов. Построение такой конструкции сочетается с 

конечной целью и конечным результатом эмпирического исследования. Очевидно, что уже 

установление эмпирического закона, а тем более построение феноменологической 

конструкции требует действий теоретического характера. Действительно, как увидим дальше, 
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любое целостное эмпирическое исследование исходит из определенных теоретических 

предпосылок (дедуктивный этап выдвижения гипотезы), обязано обобщить полученные факты 

через выдвижение эмпирического закона (индуктивный этап) и объяснить их, привлекая 

знания общего уровня в виде фундаментальных законов и теорий (опять дедуктивный этап). 

Здесь просматривается аналогия научного исследования с принципиальным ходом любого 

познавательного (в том числе мыслительного) процесса: синтез I – анализ – синтез II. 

Конечная форма представления эмпирических знаний может быть различной: 1) система 

высказываний; 2) система понятий; 3) геометрические образы (геометрическое тело, граф, 

блок-схема, диаграмма); 4) таблицы и матрицы; 5) формулы; 6) рекомендации; 7) 

совокупность факторов. 

Второй разряд научных знаний – нефундаментальные теоретические. Они состоят из 

фрагментарных, комплексных, гибридных теорий. Конкретное исследование может эти знания 

дополнить, уточнить или опровергнуть. 

Третий разряд – фундаментальные теоретические. Они, с одной стороны, являются 

обобщением предыдущих видов знания (индукция), с другой – их объяснительным принципом 

(дедукция). Эти знания могут представляться в виде: 1) программы (системы теоретических 

принципов); 2) схемы (фундаментального теоретического закона); 3) гипотезы (дедуктивной 

системы, основанной на фундаментальном теоретическом законе и объясняющей известные 

эмпирические законы и предсказывающей новые); 4) теории (эмпирически проверенной и 

доказанной гипотезы). 

Как видим, приведенное деление знаний на теоретическое и эмпирическое 

демонстрирует их взаимопереплетенность и взаимозависимость. Когда же речь идет о делении 

по этому показателю научных исследований на теоретические и эмпирические, то положение 

становится еще более неоднозначным, поскольку любая практически выполняемая научная 

работа опирается на определенный теоретический базис. А любая теоретическая работа, пусть 

иногда и опосредованно, базируется на фактическом материале, полученном в опыте, и 

ориентирует своими выводами на определенное направление поиска фактов и методов их 

получения. 

Принципиальная невозможность противопоставления теоретических и эмпирических 

знаний (и исследований) хорошо иллюстрируется попытками выделения различных уровней 

знаний по степени их общности. Тогда получают не диспозиции разнокачественных 

совокупностей знаний по схеме «теория – эмпирия», а континуум знаний с разной степенью 

«эмпирической насыщенности». Обобщая подобные разработки, Т. В. Корнилова пишет: 

«Одним из значимых для экспериментальной психологии нормативов научного мышления 

является возможность классификации систем научных знаний, теорий или научных гипотез с 

точки зрения выделения уровней, свидетельствующих о близости или дальности пути к 

эмпирической их проверке. В методологии научного познания сложилось представление о 

трех типах теорий: верхнего, среднего и нижнего уровней. Нижний уровень предполагает 

использование объяснительных схем, в которых понятия максимально нагружены 

эмпирически... Теории среднего уровня не прямо соотносятся с эмпирией, а позволяют 

выдвигать гипотетически мыслимые требования, доступные эмпирической проверке... Теории 

самого верхнего уровня отличаются с точки зрения отношения к их эмпирическому 

подкреплению. Они, если воспользоваться терминологией Хольцкампа, не имплицируют 

эмпирически нагруженных гипотез. Используемые в этих теоретических моделях понятия 

имеют статус категорий, т. е. имеют максимальную степень общности... Эти теории верхнего 

уровня предполагают разработку других теорий – среднего уровня, на основе которых только 

и возможны их эмпирическое опробование или эмпирические доказательства». 

В рамках научного подхода выделено два направления познания: идеографическое и 

номотетическое. Идеографические исследования направлены на фиксацию единичных 

явлений и событий. Данное направление исследований широко используется в исторических 

науках. В психологии оно не получило широкого распространения. Существуют лишь 
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единичные примеры таких исследований. Так, подробно описано исследование в рамках 

идеографического исследования в книге Лурии «Маленькая книжка о большой памяти». 

Номотетические исследования направлены на выявление общих закономерностей 

развития, существования и взаимодействия объектов. Психология в основном основывается на 

данном направлении исследования. Эксперимент используется как основной метод 

исследования. 

В ходе научного познания действительности осуществляются научные исследования. 

Научные исследования выступают формой научного познания. Под научным исследованием 

понимают «субъективный процесс получения новых научных знаний отдельным индивидом, 

группой, коллективом». Можно выделить следующие виды научных исследований (табл.1). 

Таблица 1 

Классификация видов научных исследований 
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Характеризуя психологические исследования, В.В.Никандров высказывает мысль о 

том, что в психологии традиционно выделяется следующая классификация психологических 

исследований. «Обычно выделят три основных вида психологического исследования: 1) 

теоретическое, 2) эмпирическое, 3) прикладное».  

Цель теоретического исследования заключается в получении обобщенного знания о 

каком-либо психологическом явлении. Базируется такого рода исследование на уже 

имеющихся в науке описаниях, объяснениях фактов психической жизни. Результатом 

теоретического исследования выступают различного рода теории и концепции. Теория в 

психологии рассматривается как система обобщенного достоверного знания о том или ином 

психологическом явлении действительности, которая описывает, объясняет и предсказывает 

функционирование определенной совокупности составляющих его объектов. В отличие от 

теории концепция представляет собой систему аргументированных взглядов отдельного 

автора или группы авторов. 

В качестве иллюстрации теоретического психологического исследования можно 

привести работы В.А. Ганзела по системным описаниям в психологии (3). Работы 

методологического характера также можно отнести к теоретическим исследованиям. 

Например, труды С.Л.Рубинштейна «Бытие и сознание», А.Н.Леонтьева «Деятельность, 

сознание, личность» являются теоретическими. Теоретический статус эти работы 

приобретают в силу высокой степени обобщения и значимости для дальнейших исследований 

в данных областях знаний. 

Эмпирические исследования посвящены получению фактического материала для 

дальнейшей теоретической проработки или решения конкретных практических проблем. 

Целью данного вида исследования является получение предельно точных описаний 

психологических фактов. В качестве примеров эмпирических исследований могут выступать 
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изучение когнитивных процессов, выявление закономерностей развития личности путем 

длительных наблюдений за конкретными людьми и др. 

Прикладные исследования направлены «на получение практического эффекта в 

конкретных ситуациях жизнедеятельности человека. Это могут быть исследования в 

производственно-экономической и политической сферах, в системе услуг и организации 

досуга, во врачебно-медицинской практике, в сфере образования, в области межличностных 

отношений, в том числе семейных.(3,32) Данного рода исследования проводятся по 

специальному заказу со стороны заинтересованных лиц или организаций. Главное здесь не 

получение нового знания, а помощь заказчику в практических делах. 

Деление психологических исследований на три категории условно. Любое 

эмпирическое исследование «требует предварительного ознакомления с положением дел в 

данной области знаний в целях сокращения трудозатрат, выработки оптимального плана 

действий, выбора методов, адекватных решаемой задаче. А сама задача не может быть 

сформирована без опоры на какие-то теоретические принципы, отражающие взгляды 

исследователя на природу изучаемого явления. Да и в завершающей стадии эмпирического 

процесса при формализации итоговых результатов и их увязке с системой сведений по 

изучаемой проблеме необходимо привлечение теоретических знаний». 

Теоретическое исследование необходимо обосновывать и подтверждать 

эмпирическими данными. Теория без практики не слишком значима в психологии. 

Проведение прикладных исследований не мыслимо без теоретического обоснования и 

без эмпирических процедур. И то и другое являются компонентами прикладного 

исследования. 

Теория и ее структура 

Эксперимент ставится для того, чтобы проверить теоретические предсказания. Теория 

является внутренне непротиворечивой системой знаний о части реальности (предмете теории). 

Элементы теории логически зависят друг от друга. Ее содержание выводится по 

определенным правилам из некоторого исходного множества суждений и понятий — базиса 

теории. 

Существует множество форм неэмпирического (теоретического) знания: законы, 

классификации и типологии, модели, схемы, гипотезы и т.п. Теория выступает в качестве 

высшей формы научного знания. Каждая теория включает в себя следующие основные 

компоненты: 1) исходную эмпирическую основу (факты, эмпирические закономерности); 2) 

базис — множество первичных условных допущений (аксиом, постулатов, гипотез), которые 

описывают идеализированный объект теории; 3) логику теории — множество правил 

логического вывода, которые допустимы в рамках теории; 4) множество выведенных в теории 

утверждений, которые составляют основное теоретическое знание. 

Компоненты теоретического знания имеют разное происхождение. Эмпирические 

основания теории получаются в результате интерпретации данных эксперимента и 

наблюдения. Правила логического вывода неопределимы в рамках данной теории — они 

являются производными метатеории. Постулаты и предположения — следствие рациональной 

переработки продуктов интуиции, несводимые к эмпирическим основаниям. Скорее, 

постулаты служат для объяснения эмпирических оснований теории. 

Идеализированный объект теории представляет собой знаковосимволическую модель 

части реальности. Законы, формируемые в теории, на самом деле описывают не реальность, а 

идеализированный объект.По способу построения различаются аксиоматические и 

гипотетико-дедуктивные теории. Первые строятся на системе аксиом, необходимых и 

достаточных, недоказуемых в рамках теории; вторые — на предположениях, имеющих 

эмпирическую, индуктивную основу. Различают теории: качественные, построенные без 

привлечения математического аппарата; формализованные; формальные. К качественным 

теориям в психологии можно отнести концепцию мотивации А.Маслоу, теорию когнитивного 

диссонанса П.Фестинжера, экологическую концепцию восприятия Д.Гибсона и пр. 

Формализованные теории, использующие в своей структуре математический аппарат, — это 
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теория когнитивного баланса Д.Хоманса, теория интеллекта Ж.Пиаже, теория мотивации 

К.Левина, теория личностных конструктов Д.Келл и. Формальной теорией (в психологии их 

немного) является, например, стохастическая теория теста Д.Раша (IRT — теория выбора 

пункта), широко применяемая при шкалировании результатов психолого-педагогического 

тестирования. "Модель субъекта со свободной волей" В.А.Лефевра (с определенными 

оговорками) может быть отнесена к сильно формализованным теориям. 

Различают эмпирическое основание и предсказательную мощность теории. Теория 

создается не только для того, чтобы описать реальность, которая послужила основой для ее 

построения: ценность теории заключается в том, какие явления реальности она может 

предсказать, в какой мере этот прогноз будет точным. Наиболее слабыми считаются теории 

adhoc — для данного случая, позволяющие понять лишь те явления и закономерности, для 

объяснения которых они были разработаны. 

Последователи критического рационализма полагают, что экспериментальные 

результаты, противоречащие прогнозам теории, должны побуждать ученых к отказу от нее. 

Однако на практике эмпирические данные, не соответствующие теоретическим 

предсказаниям, могут побудить теоретиков к совершенствованию теории — созданию 

"пристроек" к ее основному зданию. Кроме того, может быть несовершенной методика 

проведения эксперимента или интерпретация его результатов. Зачастую исследователи не 

отказываются от старой теории, мирясь с опровергающими ее фактами или с тем, что она не 

может объяснить новые данные. Это происходит не потому, что ученые безразличны к истине. 

Пока не появилась альтернатива — новая теория, — нет смысла отвергать старую. 

Теории, как судну, необходима "живучесть", поэтому на каждый контрпример, на 

каждое экспериментальное опровержение она должна отвечать изменением своей структуры, 

приводя ее в соответствие с фактами. 

Как правило, в определенное время существует не одна, а две или более теорий, с 

практически одинаковой успешностью объясняющих экспериментальные результаты (в 

пределах погрешности опыта). Например, в психофизике существуют на равных теория 

порога и теория сенсорной непрерывности. В психологии личности конкурируют и имеют 

эмпирические подтверждения несколько факторных моделей личности (модель Г.Айзенка, 

модель Р.Кеттела, модель "Большая пятерка" и др.). В психологии памяти аналогичный статус 

имеют модель единой памяти и концепция, основанная на вычленении сенсорной, 

кратковременной и долговременной памяти, и т.д. 

Известный методолог Файерабенд выдвигает "принцип упорства": не отказываться от 

старой теории, игнорировать даже явно противоречащие ей факты. Второй его принцип — 

методологического анархизма: "Наука представляет собой по сути анархистское предприятие: 

теоретический анархизм более гуманен и прогрессивен, чем его альтернативы, опирающиеся 

на закон и порядок... Это доказывается и анализом конкретных исторических событий, и 

абстрактным анализом отношения между идеей и действием. Единственным, не 

препятствующим прогрессу, является принцип "допустимо все" (anythinggoes). Например, мы 

можем использовать гипотезы, противоречащие хорошо подтвержденным теориям или 

обоснованным экспериментальным результатам. Можно развивать науку, действуя 

конструктивно" ( Файерабенд, 1986). 

Научная проблема. Постановка проблемы — начало любого исследования. И самые 

наивные, "детские" вопросы ("Почему небо голубое?" или "Кто сильнее: кит или слон?") 

являются прототипами проблемы. Не нуждается в исследовании лишь подтверждение 

очевидности. Однако очевидность субъективна. Можно считать очевидным, что все предметы, 

брошенные вами, упадут вниз. Но движение тел в невесомости, наблюдаемой в космическом 

корабле, опровергает эту "истину" ввиду отсутствия там верха и низа в обычном понимании. 

Красный цвет легко отличить от зеленого, а синий — от желтого, но люди с дефектами 

цветового зрения не различают оппонентные цвета. Считается, что, чем больше у человека 

стремление достичь цели, тем он лучше будет работать. Но если его мотивация превысит 
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некоторый оптимум (закон Йеркса — Додсона), то в деятельности возрастет количество 

ошибок, научение будет протекать медленнее и т.д. 

- В неизменных условиях, к которым приспосабливается человек, мир для него 

беспроблемен. И лишь изменчивость мира и духовная активность людей порождают 

проблемы. 

В отличие от житейской, научная проблема формулируется в терминах определенной 

научной отрасли. Она должна быть операционализированной. "Почему солнце светит?" — 

вопрос, но не проблема, поскольку не указывает область средств и метод своего решения. 

"Являются ли различия в агрессивности, личностном свойстве людей, генетически 

детерминированным признаком или зависят от влияний семейного воспитания?" — это 

проблема, которая сформулирована в терминах психологии развития и может быть решена 

определенными методами. 

Постановка проблемы влечет за собой формулировку гипотезы. Откуда берется 

проблема? В науке формулирование проблемы — обнаружение "дефицита", нехватки 

информации для описания или объяснения реальности. Способность обнаружить "белое 

пятно" в знаниях о мире — одно из главных проявлений таланта исследователя. Итак, можно 

выделить следующие этапы порождения проблемы: 

— выявление нехватки в научном знании о реальности; 

—описание проблемы на уровне обыденного языка; 

—формулирование проблемы в терминах научной дисциплины. 

Второй этап необходим, так как переход на уровень обыденного языка дает 

возможность переключаться из одной научной области (со своей специфической 

терминологией) в другую. Например, причины агрессивности поведения людей можно искать 

не в психологических факторах, а биогенетических и решать проблему методами общей или 

молекулярной генетики. Можно окунуться в астрологическое знание и попытаться 

сформулировать проблему в иных терминах — влияния планет на характер и поведение 

человека. 

Таким образом, уже формулируя проблему, мы сужаем диапазон поиска ее возможных 

решений и в неявном виде выдвигаем гипотезу исследования. 

Проблема — это риторический вопрос, который исследователь задает природе, но 

отвечать на него должен он сам. Приведем и философскую трактовку понятия "проблема". 

«"Проблема" — объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или комплекс 

вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический 

интерес» (Философский энциклопедический словарь,1989). 

Проблемы подразделяются на реальные проблемы и "псевдопроблемы", которые 

кажутся значимыми. Кроме того, выделяется класс неразрешимых проблем (превращение 

ртути в золото, создание "вечного двигателя" и пр.). Доказательство неразрешимости 

проблемы само по себе является одним из вариантов ее решения. 

Гипотеза — это научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не 

подтверждено и не опровергнуто. 

В методологии науки различают теоретические гипотезы и гипотезы как эмпирические 

предположения, которые подлежат экспериментальной проверке. Первые входят в структуры 

теорий в качестве основных частей. Теоретические гипотезы выдвигаются для устранения 

внутренних противоречий в теории либо для преодоления рассогласований теории и 

экспериментальных результатов и являются инструментом совершенствования 

теоретического знания. О таких гипотезах и ведет речь Файерабенд. Научная гипотеза должна 

удовлетворять принципам фальсифицируемости (быть опровергаемой 

в эксперименте) и верифицируемости (быть подтверждаемой в эксперименте). 

Напомню, что принцип фальсифицируемости абсолютен, так как опровержение теории всегда 

окончательно. Принцип верифицируемости относителен, так как всегда есть вероятность 

опровержения гипотезы в следующем исследовании. 
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Нас интересует второй тип гипотез — предположения, выдвигаемые для решения 

проблемы методом экспериментального исследования. Такие предположения называются 

экспериментальными гипотезами, которые не обязательно должны основываться на теории. 

Точнее, можно выделить, по крайней мере, три типа гипотез по их происхождению. Гипотезы 

первого типа основываются на теории или модели реальности и представляют собой 

прогнозы, следствия этих теорий или моделей (так называемые теоретически обоснованные 

гипотезы). Они служат для проверки следствий конкретной теории или модели. Второй тип — 

научные экспериментальные гипотезы, также выдвигаемые для подтверждения или 

опровержения тех или иных теорий, законов, ранее обнаруженных закономерностей или 

причинных связей между явлениями, но не основанные на уже существующих теориях, а 

сформулированные по принципу Файерабенда: "все подходит". Их оправдание — в интуиции 

исследователя: 

"А почему бы не так?". Третий тип — эмпирические гипотезы, которые выдвигаются 

безотносительно к какой-либо теории, модели, а формулируются для данного случая. 

Классическим вариантом такой гипотезы является афоризм Козьмы Пруткова: "Щелкни 

корову поносу, она махнет хвостом". После экспериментальной проверки такая гипотеза 

превращается в факт, опять же — для данного случая (для конкретной коровы, ее хвоста и 

экспериментатора). 

Вместе с тем основная особенность любых экспериментальных гипотез заключается в 

том, что они операционализируемы. Проще говоря, они сформулированы в терминах 

конкретной экспериментальной процедуры. Всегда можно провести эксперимент по их 

непосредственной проверке. По содержанию гипотезы можно разделить на гипотезы о 

наличии: А) явления; Б) связи между явлениями; В) причинной связи между явлениями. 

Проверка гипотез типа А — попытка установить истину: "А был ли мальчик? Может, 

мальчика-то и не было?". Существуют или не существуют феномены экстрасенсорного 

восприятия, есть ли феномен "сдвига к риску" при групповом принятии решения, сколько 

символов удерживает человек одновременно в кратковременной памяти? Все это гипотезы о 

фактах. Гипотезы типа Б — о связях между явлениями. К таким предположениям относится, 

например, гипотеза о зависимости между интеллектом детей и их родителей или же 

гипотеза о том, что экстраверты склонны к риску, а интроверты более осторожны. Эти 

гипотезы проверяются в ходе измерительного исследования, которое чаще называют 

корреляционным исследованием. Их результатом является установление линейной или 

нелинейной связи между процессами или обнаружение отсутствия таковой. Собственно 

экспериментальными гипотезами обычно считают лишь гипотезы типа В - о причинно-

следственных связях. В экспериментальную гипотезу включаются независимая переменная, 

зависимая переменная, отношение между ними и уровни дополнительных переменных. 

Готтсданкер выделяет следующие варианты экспериментальных гипотез: 

— контргипотеза — экспериментальная гипотеза, альтернативная к основному 

предположению; возникает автоматически; 

— конкурирующая экспериментальная гипотеза — экспериментальная гипотеза об 

отсутствии влияния независимой переменной на зависимую; проверяется только в 

лабораторном эксперименте; 

—точная экспериментальная гипотеза — предположение об отношении между 

единичной независимой переменной и зависимой в лабораторном эксперименте; проверка 

требует выделения независимой переменной и "очищения" ее условий; 

—экспериментальная гипотеза о максимальной (или минимальной) величине — 

предположение о том, при каком уровне независимой переменной зависимая принимает 

максимальное (или минимальное) значение. "Негативный" процесс, основанный на 

представлении о двух базисных процессах, оказывающих противоположное действие на 

зависимую переменную — при достижении определенного (высокого) уровня независимой 

переменной, становится сильнее "позитивного"; проверяется только в многоуровневом 

эксперименте; 
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—экспериментальная гипотеза об абсолютных и пропорциональных отношениях — 

точное предположение о характере постепенного (количественного) изменения зависимой 

переменной с постепенным (количественным) изменением независимой; проверяется в 

многоуровневом эксперименте; 

—экспериментальная гипотеза с одним отношением — предположение об отношении 

между одной независимой и одной зависимой переменными. Для проверки 

экспериментальной гипотезы с одним отношением может быть использован и факторный 

эксперимент, но вторая независимая переменная является при этом контрольной: 

—комбинированная экспериментальная гипотеза — предположение об отношении 

между определенным сочетанием (комбинацией) двух (или нескольких) независимых 

переменных, с одной стороны, и зависимой переменной — с другой; проверяется только в 

факторном эксперименте. 

Исследователи различают научные и статистические гипотезы. Научные гипотезы 

формулируются как предполагаемое решение проблемы. Статистическая гипотеза — 

утверждение в отношении неизвестного параметра, сформулированное на языке 

математической статистики любая научная гипотеза требует перевода на язык статистики. Для 

доказательства любой из закономерностей причинных связей или любого явления можно 

привести множество объяснений. В ходе организации эксперимента количество гипотез 

ограничивают до двух: основной и альтернативной, что и воплощается в процедуре 

статистической интерпретации данных. Эта процедура сводима к оценке сходств и различий. 

При проверке статистических гипотез используются лишь два понятия, Н, (гипотеза о 

различии) и Нц (гипотеза о сходстве). Как правило, ученый ищет различия закономерности, 

порядок в виде отклонения от случайности. Подтверждение первой свидетельствует о 

верности статистического утверждения H|, а второй — о принятии гипотезы Нц — об 

отсутствии различий (Дж.Гласе, Дж.Стенли, 1976). 

После проведения конкретного эксперимента проверяются многочисленные 

статистические гипотезы, поскольку в каждом психологическом исследовании регистрируется 

не один, а множество поведенческих параметров. Каждый параметр характеризуется 

несколькими статистическими мерами: центральной тенденции, изменчивости, 

распределения. Кроме того, можно вычислить меры связи параметров и оценить значимость 

этих связей. 

Итак, экспериментальная гипотеза служит для организации эксперимента, а 

статистическая — для организации процедуры сравнения регистрируемых параметров. То 

есть статистическая гипотеза необходима на этапе математической интерпретации данных 

эмпирических исследований. Естественно, большое количество статистических гипотез 

необходимо для подтверждения или, точнее, опровержения основной — экспериментальной 

гипотезы. Экспериментальная гипотеза — первична, статистическая — вторична. 

Гипотезы, не опровергнутые в эксперименте, превращаются в компоненты 

теоретического знания о реальности: факты, закономерности, законы. 

Процесс выдвижения и опровержения гипотез можно считать основным и наиболее 

творческим этапом деятельности исследователя. Установлено, что количество и качество 

гипотез определяется креативностью (общей творческой способностью) исследователя — 

"генератора идей". 

Подведем промежуточный итог. Теорию в эксперименте непосредственно проверить 

нельзя. Теоретические высказывания являются универсальными; из них выводятся частные 

следствия, которые и называют гипотезами. Они должны быть содержательными, 

операциональными (потенциально опровергаемыми) и формулироваться в виде двух 

альтернатив. Теория опровергается, если выводимые из нее частные следствия не 

подтверждаются в эксперименте. 

Выводы, которые позволяет сделать результат эксперимента, асимметричны: гипотеза 

может отвергаться, но никогда не может быть окончательно принятой. Любая гипотеза 

открыта для после-дующей проверки. 
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Основные общенаучные исследовательские методы 

Все методы современной науки делятся на теоретические и эмпирические. Деление это 

весьма условное. Выделяется в качестве самостоятельного метод моделирования, имеющий 

собственную специфику. Кроме того, от теоретических и эмпирических методов отличают 

интерпретационные методы, в частности методы представления и обработки данных. 

При проведении теоретического исследования ученый имеет дело не с самой 

реальностью, а с ее мысленной репрезентацией — представлением в форме умственных 

образов, формул, пространственно-динамических моделей, схем, описаний в естественном 

языке и т.д. Теоретическая работа совершается "в уме". 

"Эмпирическое исследование проводится для проверки правильности теоретических 

построений; ученый взаимодействует с самим объектом, а не с его знаково-символическим 

или пространственно-образным аналогом. Обрабатывая и интерпретируя данные 

эмпирического исследования, экспериментатор так же, как и теоретик, работает с графиками, 

таблицами, формулами, но взаимодействие с ними протекает в основном "во внешнем плане 

действия": рисуются схемы, с помощью компьютера делаются расчеты и пр. В теоретическом 

исследовании проводится "мысленный эксперимент", когда идеализированный объект 

исследования (точнее — умственный образ) ставится в различные условия (также мысленные) 

и анализируется его возможное поведение путем логических рассуждений. 

Метод моделирования отличен как от теоретического метода, дающего обобщенное, 

абстрагированное знание, так и от эмпирического. При моделировании исследователь 

пользуется методом аналогий, умозаключением "от частного к частному", тогда как 

экспериментатор работает с помощью методов индукции (математическая статистика является 

современным вариантом индуктивного вывода). Теоретик пользуется правилами дедуктивного 

умозаключения, разработанными еще Аристотелем. 

Для исследователя, применяющего моделирование, модель — аналог объекта. 

Моделирование используется тогда, когда невозможно провести экспериментальное 

исследование объекта. К таким объектам относятся уникальные системы, недоступные 

экспериментальному изучению, или системы, на которых эксперимент производить по 

моральным соображениям нельзя: Вселенная, Солнечная система, экосистема национального 

парка "Лосиный остров" и человек как объект, например, ряда медицинских и 

психофармакологических исследований. Иногда модель выбирается исходя из принципа 

удобства, большей простоты и экономичности проведения исследования. Так, вместо 

испытания гигантского корабля первоначально исследуется его плавучесть на модели (с 

учетом принципиально важных масштабных искажений). Вместо того, чтобы исследовать 

особенности элементарных форм научения и познавательной активности у человека, 

психологи успешно используют для этого "биологические модели": крыс, обезьян, кроликов и 

даже свиней. 

Различают "физическое" и "знаково-символическое" моделирование. "Физическая" 

модель исследуется экспериментально. "Знаково-символическая" модель, как правило, 

реализуется в виде более или менее сложной компьютерной программы, и исследование ее 

поведения — дело теоретиков. Проблема "внешней" валидности метода моделирования 

особенно остра, так как его успех зависит от меры сходства объекта исследования с его 

аналогом. K общенаучным эмпирическим методам относятся: I) наблюдение, 2) эксперимент, 

3) измерение. Рассмотрим особенности, возможности, которые они предоставляют 

исследователю, и недостатки. 

Первый метод, с которым обычно начинают знакомить студентов, — наблюдение. В 

ряде наук это единственный эмпирический метод. Классической наблюдательной наукой 

является астрономия. Все ее достижения связаны с совершенствованием техники наблюдения. 

Не меньшее значение наблюдение имеет в поведенческих науках. Основные результаты в 

этологии (науке о поведении животных) получены с помощью наблюдения за активностью 

животных в естественных условиях. 
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Наблюдением называется целенаправленное, организованное и определенным образом 

фиксируемое восприятие исследуемого объекта. Результаты фиксации данных наблюдения 

называются описанием поведения объекта. 

Наблюдение может проводиться непосредственно или же с использованием 

технических средств и способов регистрации данных (фото-, аудио- и видеоаппаратура, карты 

наблюдения и пр.). Однако с помощью наблюдения можно обнаружить лишь явления, 

встречающиеся в обычных, "нормальных" условиях, а для познания существенных свойств 

объекта необходимо создание особых условий, отличных от "нормальных". Кроме того, 

наблюдение не позволяет исследователю целенаправленно варьировать условия наблюдения в 

соответствии с замыслом. Исследователь не может воздействовать на объект, чтобы познать 

его характеристики, скрытые от непосредственного восприятия. 

Эксперимент позволяет выявить причинные зависимости и ответить на вопрос: "Что 

вызвало изменение в поведении?". Наблюдение применяется тогда, когда либо невозможно, 

либо непозволительно вмешиваться в естественное течение процесса. 

Главными особенностями метода наблюдения являются: 

—непосредственная связь наблюдателя и наблюдаемого объекта; 

—пристрастность (эмоциональная окрашенность) наблюдения; 

—сложность (порой — невозможность) повторного наблюдения. В естественных 

науках наблюдатель, как правило, не влияет на изучаемый процесс (явление). В психологии 

существует проблема 

взаимодействия наблюдателя и наблюдаемого. Присутствие исследователя, если 

испытуемый знает, что за ним наблюдают, оказывает влияние на его поведение. 

Ограниченность метода наблюдения вызвала к жизни другие, более "совершенные" 

методы эмпирического исследования: эксперимент и измерение. Эксперимент и измерение 

позволяют объективировать процесс, ибо они проводятся с использованием специальной 

аппаратуры и способов объективной регистрации результатов в количественной форме. 

В отличие от наблюдения и измерения, эксперимент позволяет воспроизводить явления 

реальности в специально созданных условиях и тем самым выявлять причинно-следственные 

зависимости между явлением и особенностями внешних условий. 

Измерение проводится как в естественных, так и искусственно созданных условиях. 

Отличие измерения от эксперимента состоит в том, что исследователь стремится не 

воздействовать на объект, а регистрирует его характеристики такими, какими они являются 

"объективно", независимо от исследователя и методики измерения (последнее для ряда наук 

невыполнимо). 

В отличие от наблюдения, измерение проводится в ходе опосредованного 

взаимодействия объекта и измерительного инструмента: естественное "поведение" объекта не 

модифицируется, но контролируется и регистрируется прибором. При измерении невозможно 

выявить причинно-следственные зависимости, но можно установить связи между уровнями 

разных параметров объектов. Так измерение превращается в корреляционное исследование. 

Измерение обычно определяют как некоторую операцию, с помощью которой вещам 

приписываются числа. С математической точки зрения это "приписывание" требует 

установления соответствия между свойствами чисел и свойствами вещей. С методической 

точки зрения измерение— это регистрация состояния объекта (объектов) с помощью 

состояний другого объекта (прибора). При этом должна быть определена функция, 

связывающая состояния — объекта и прибора. Операция приписывания чисел объекту 

является вторичной: числовые значения на шкале прибора мы считаем не показателями 

прибора, а количественными характеристиками состояния объекта. Специалисты по теории 

измерений всегда большее внимание уделяли второй процедуре — интерпретации 

показателей, а не первой — описанию взаимодействия прибора и объекта. В идеале операция 

интерпретации должна точно описывать процесс взаимодействия объекта и прибора, а именно 

— влияние характеристик объекта на его показания. 



56  

Итак, измерение можно определить как эмпирический метод выявления свойств или 

состояний объекта путем организации взаимодействия объекта с измерительным прибором, 

изменения состояний которого зависят от изменения состояния объекта. Прибором может 

быть не только внешний по отношению к исследователю предмет. Например, линейка — 

прибор для измерения длины. Сам исследователь может быть измерительным инструментом: 

"человек есть мера всех вещей". И действительно, ступня, палец, предплечье служили 

первичными мерами длины (фут, дюйм, локоть и пр.). Также и с "измерением" человеческого 

поведения: особенности поведения другого исследователь может оценивать непосредственно 

— тогда он превращается в эксперта. Такой вид измерения сходен с наблюдением. Но 

существует инструментальное измерение, когда психолог применяет какую-нибудь 

измерительную методику, например тест на интеллект. 

Особенности метода измерений в психологии будут рассмотрены в дальнейшем. Здесь 

отметим лишь то, что в психологии под измерением понимают два совершенно различных 

процесса. 

Психологическим измерением считают оценку величины тех или иных параметров 

реальности или оценку сходств и различий объектов реальности, которую производит 

испытуемый. На основании этих оценок исследователь "измеряет" особенности субъективной 

реальности испытуемого. В этом смысле "психологическое измерение" является задачей, 

данной испытуемому. Психологическое измерение во втором значении, о котором мы и будем 

говорить в дальнейшем, проводится исследователем для оценки особенностей поведения 

испытуемого. Это — задача психолога, а не испытуемого. 

В естественных науках следует различать, как предлагает С.С.Паповян, три вида 

измерения: 

1. Фундаментальное измерение основывается на фундаментальных эмпирических 

закономерностях, позволяющих непосредственно вывести систему числовых отношений из 

эмпирической системы. 

2. Производное измерение — это измерение переменных на основе закономерностей, 

связывающих эти переменные с другими. Для производного измерения требуется 

установление законов, описывающих связи между отдельными параметрами реальности, 

позволяющих вывести "скрытые" переменные на основе непосредственно измеряемых 

переменных. 

3. Измерение "по определению" производится тогда, когда мы произвольно 

предполагаем, что система наблюдаемых признаков характеризует именно это, а не какое-

либо другое свойство или состояние объекта. 

Сопоставление результатов измерения различных параметров объекта позволяет 

выявить связи между ними. Установление связей между различными свойствами объектов 

называется корреляционным исследованием. Измерение можно охарактеризовать как метод, 

"промежуточный" между наблюдением и экспериментом, как "инструментальное 

наблюдение". 

Наблюдение условно можно отнести к "пассивным" методам исследования. 

Действительно, наблюдая поведение людей или измеряя параметры поведения, мы имеем дело 

с тем, что нам предоставляет природа "здесь-и-теперь". Мы не можем повторно провести 

наблюдение в удобное для нас время и воспроизвести процесс по своей воле. При измерении 

мы регистрируем лишь "внешние" свойства; зачастую, чтобы выявить "скрытые" свойства, 

необходимо "спровоцировать" изменение объекта или его поведения, сконструировав иные 

внешние условия. 

Для установления причинно-следственных связей между явлениями и процессами 

проводится эксперимент. Исследователь старается изменить внешние условия так, чтобы 

повлиять на изучаемый объект. При этом внешнее воздействие на объект считается причиной, 

а изменение состояния (поведения) объекта — следствием. 

Эксперимент является "активным" методом изучения реальности. Исследователь не 

только задает вопросы природе, но и "вынуждает" ее на них отвечать. Наблюдение и 
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измерение позволяют ответить на вопросы: "Как? Когда? Каким образом?", а эксперимент 

отвечает на вопрос "Почему?". 

Экспериментом называется проведение исследований в специально созданных, 

управляемых условиях в целях проверки экспериментальной гипотезы о причинно-

следственной связи. В процессе эксперимента исследователь всегда наблюдает за поведением 

объекта и измеряет его состояние. Процедуры наблюдения и измерения входят в процесс 

эксперимента. Кроме того, исследователь воздействует планово и целенаправленно на объект, 

чтобы измерить его состояние. Эта операция называется экспериментальным воздействием. 

Эксперимент — основной метод современного естествознания и естественно-научной 

ориентированной психологии. В научной литературе термин "эксперимент" применяется как к 

целостному экспериментальному исследованию — серии экспериментальных проб, 

проводимых по единому плану, так и к единичной экспериментальной пробе — опыту. 

Подводя промежуточный итог, отметим, что наблюдение является непосредственным, 

"пассивным" методом исследования. Измерение — пассивный, но опосредованный метод. 

Эксперимент — активный и опосредованным метод изучения реальности. 

Теоретически возможен и четвертый вид эмпирического исследования: 

непосредственный и "активный", при котором исследователь без приборов регистрации и 

воздействия взаимодействует с объектом, активно меняя его состояние. Такой метод 

возможен, наверное, только в психологии и называется он беседой, а шире — 

коммуникативным методом. 

Таким образом, получаем простейшую классификацию эмпирических методов, 

представленную в таблице: 

 
Общая характеристика эксперимента, как метода психологического исследования. 

Эксперимент является одним из основных методов научного исследования. В 

общенаучном плане эксперимент определяется как особый метод исследования, направленный 

на проверку научных и прикладных гипотез, требующий строгой логики доказательства и 

опирающийся на достоверные факты. В эксперименте всегда создается некоторая 

искусственная (экспериментальная) ситуация, выделяются причины изучаемых явлений, 

строго контролируются и оцениваются следствия действий этих причин, выясняются связи 

между исследуемыми явлениями. 

Многие авторы, как указывает В.Н. Дружинин, в качестве ключевой особенности 

психологического эксперимента выделяют «субъектность объекта» исследования. Человек как 

объект познания обладает активностью, сознательностью и тем самым может оказать влияние 

как на процесс своего изучения, так и на его результат. Поэтому к ситуации эксперимента в 

психологии предъявляются особые этические требования, а собственно эксперимент может 

рассматриваться как процесс общения экспериментатора с испытуемым. 

Задача психологического эксперимента заключается в том, чтобы сделать внутреннее 

психическое явление доступным объективному наблюдению. При этом исследуемое явление 

должно адекватно и однозначно проявляться во внешнем поведении, что достигается за счет 

целенаправленного контроля условий его возникновения и протекания. 

В.В. Никандров указывает, что достижение главной цели эксперимента – предельно 

возможной однозначности в понимании связей между явлениями внутренней психической 

жизни и их внешними проявлениями – достигается благодаря следующим основным 

характеристикам эксперимента: 

1) инициатива экспериментатора в проявлении интересующих его психологических 

фактов; 

2) возможность варьирования условий возникновения и развития психических явлений; 

3) строгий контроль и фиксация условий и процесса их протекания; 
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4) изоляция одних и акцентирование других факторов, обусловливающих изучаемые 

феномены, которая дает возможность выявления закономерностей их существования; 

5) возможность повторения условий эксперимента для многократной проверки 

получаемых научных данных и их накопления; 

6) варьирование условий для количественных оценок выявляемых закономерностей. 

Таким образом, психологический эксперимент можно определить как метод, при 

котором исследователь сам вызывает интересующие его явления и изменяет условия их 

протекания с целью установить причины возникновения этих явлений и закономерности их 

развития. Кроме того, получаемые научные факты могут неоднократно воспроизводиться 

благодаря управляемости и строгому контролю условий, что дает возможность их проверки, а 

также накопления количественных данных, на основе которых можно судить о типичности 

или случайности изучаемых явлений. 

Эксперименты бывают нескольких видов. 

В зависимости от способа организации выделяют лабораторный и естественный 

эксперименты. 

1.Лабораторный эксперимент проводится в специальных условиях. Исследователь 

планово и целенаправленно воздействует на объект изучения, чтобы изменить его состояние. 

Достоинством лабораторного эксперимента можно считать строгий контроль за всеми 

условиями, а также применение специальной аппаратуры для измерения. Недостатком 

лабораторного эксперимента является трудность переноса полученных данных на реальные 

условия. Испытуемый в лабораторном эксперименте всегда осведомлен о своем участии в 

нем, что может стать причиной мотивационных искажений. 

2.Естественный эксперимент проводится в реальных условиях. Его достоинство 

состоит в том, что изучение объекта осуществляется в контексте повседневной жизни, 

поэтому полученные данные легко переносятся в реальность. Испытуемые не всегда 

проинформированы о своем участии в эксперименте, поэтому не дают мотивационных 

искажений. Недостатки – невозможность контроля всех условий, непредвиденные помехи и 

искажения. 

В зависимости от цели исследования различают поисковый, пилотажный и 

подтверждающий эксперименты. 

1.Поисковый эксперимент направлен на поиск причинно-следственной связи между 

явлениями. Он проводится на начальном этапе исследования, позволяет сформулировать 

гипотезу, выделить независимую, зависимую и побочные переменные и определить способы 

их контроля. 

2.Пилотажныйэксперимент – это пробный эксперимент, первый в серии. Он 

проводится на небольшой выборке, без строгого контроля переменных. Пилотажный 

эксперимент позволяет устранить грубые ошибки в формулировке гипотезы, 

конкретизировать цель, уточнить методику проведения эксперимента. 

3.Подтверждающий эксперимент направлен на установление вида функциональной 

связи и уточнение количественных отношений между переменными. Проводится на 

заключительном этапе исследования. 

В зависимости от характера влияния на испытуемого выделяют констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты. 

1.Констатирующий эксперимент включает в себя измерение состояния объекта 

(испытуемого или группы испытуемых) до активного воздействия на него, диагностику 

исходного состояния, установление причинно-следственных связей между явлениями. 

2.Целью формирующего эксперимента является применение способов активного 

развития или формирования каких-либо свойств у испытуемых. 

3.Контрольный эксперимент – это повторное измерение состояния объекта 

(испытуемого или группы испытуемых) и сравнение с состоянием до начала формирующего 

эксперимента, а также с состоянием, в котором находится контрольная группа, не получавшая 

экспериментального воздействия. 
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Структура психологического эксперимента 

Главными компонентами любого эксперимента являются: 

1) испытуемый (исследуемый субъект или группа); 

2) экспериментатор (исследователь); 

3) стимуляция (выбранный экспериментатором способ воздействия на испытуемого); 

4) ответ испытуемого на стимуляцию (его психическая реакция); 

5) условия опыта (дополнительные к стимуляции воздействия, которые могут влиять на 

реакции испытуемого). 

Ответ испытуемого является внешней реакцией, по которой можно судить о 

протекающих в его внутреннем, субъективном пространстве процессах. Сами эти процессы 

есть результат воздействия на него стимуляции и условий опыта. 

Если ответ (реакцию) испытуемого обозначить символом R, воздействия на него 

экспериментальной ситуации (как совокупности воздействий стимуляции и условий опыта) – 

символом S, психику человека (активная роль личности) – P, то их соотношение можно 

выразить формулой: R= f (Р, S). То есть реакция есть функция от ситуации и психики. 

Для уточнения соотношения всех факторов, входящих в эксперимент, введено понятие 

«переменная». Выделяют три вида переменных: независимые, зависимые и дополнительные. 

Независимые переменные. Фактор, изменяемый самим экспериментатором, называется 

независимой переменной (НП). В качестве НП в эксперименте могут выступать условия, в 

которых осуществляется деятельность испытуемого, характеристика заданий, выполнение 

которых требуется от испытуемого, характеристики самого испытуемого (возрастные, 

половые, иные различия испытуемых, эмоциональные состояния и другие свойства 

испытуемого или взаимодействующих с ним людей). 

Зависимые переменные. Фактор, изменение которого является следствием изменения 

независимой переменной, называется зависимой переменной (ЗП). Зависимая переменная – 

это компонент в составе ответа испытуемого, который непосредственно интересует 

исследователя. В качестве ЗП могут выступать физиологические, эмоциональные, 

поведенческие реакции и другие психологические характеристики, которые можно 

зарегистрировать в ходе психологических экспериментов. 

В зависимости от способа, с помощью которого можно зарегистрировать изменения, 

выделяют ЗП: 

наблюдаемые непосредственно - вербальные и невербальные поведенческие 

проявления, которые четко и однозначно могут быть оценены внешним наблюдателем, 

например отказ от деятельности, плач, определенное высказывание испытуемого и т. п.; 

требующие физической аппаратуры для измерения - физиологические (пульс, величина 

артериального давления и т. д.) и психофизиологические реакции (время реакции, латентное 

время, длительность, скорость выполнения действий и т. п.).; 

требующие психологического измерения - уровень притязаний, уровень развития или 

сформированности тех или иных качеств, форм поведения и т. п. Для психологического 

измерения показателей могут быть использованы стандартизированные процедуры – тесты, 

опросники и т. п. 

Зависимая переменная должна обладать такой базовой характеристикой, 

как сензитивность. Сензитивность ЗП – это ее чувствительность к изменению уровня 

независимой переменной. Если при изменении независимой переменной зависимая 

переменная не изменяется, то последняя несензитивна и проводить эксперимент в таком 

случае не имеет смысла. Дополнительные переменные (ДП) – это сопутствующая стимуляция 

испытуемого, оказывающая влияние на его ответ. Совокупность ДП состоит, как правило, из 

двух групп: внешних условий опыта и внутренних факторов. Соответственно их принято 

называть внешними и внутренними ДП. 

К внешним ДП относят физическую обстановку опыта (освещенность, температурный 

режим, звуковой фон, пространственные характеристики помещения), параметры аппаратуры 
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и оборудования (дизайн измерительных приборов, рабочий шум и т. п.), временные параметры 

эксперимента (время начала, продолжительность и др.), личность экспериментатора. 

К внутренним ДП относят настроение и мотивацию испытуемых, их отношение к 

экспериментатору и опытам, их психологические установки, склонности, знания, умения, 

навыки и опыт в данном виде деятельности, уровень утомления, самочувствие и т. п. 

В идеале исследователь стремится все дополнительные переменные свести на нет или 

хотя бы к минимуму, чтобы выделить «в чистом виде» связь между независимой и зависимой 

переменными. 

Этапы психологического исследования 

Выделяют три основных вида психологического исследования: теоретическое, эмпи-

рическое, прикладное. 

Эмпирическим (эмпирической частью) называют такое исследование, целью которого 

является получение данных различными способами - методами наблюдения и самона-

блюдения, лабораторного или естественного эксперимента. 

Разделять исследования на теоретические и эмпирические можно лишь условно. Если в 

исследовании вынести на первый план процедурную сторону, то определить его как 

теоретическое или эмпирическое легче всего по критерию наличия или отсутствия такой его 

составной части, как сбор эмпирических данных во взаимодействии с объектом изучения. 

Если такое взаимодействие в ходе научно-исследовательской работы осуществлялось, то 

можно говорить об эмпирическом характере работы. Если же в исследовании выделять 

прежде всего продуктивную (результативную) сторону, то в большинстве случаев определить 

его как теоретическое или эмпирическое можно с еще большей условностью. В любом 

исследовании до сбора данных или отбора уже имеющихся психолог должен определить 

исследовательскую парадигму и теоретический базис своей работы. Этот этап работы является 

теоретическим. 

С другой стороны, любая теоретическая работа пусть опосредованно, но опирается на 

определенный массив фактов, явно или неявно делит данные на более достоверные и менее 

достоверные, а своими принципами, подходом, выводами определяет направление поиска 

фактов и методов их получения. Учитывая общность теоретического и эмпирического 

исследования, рассмотрим схему этапов, которые обычно включает психологическое 

исследование. 

Основные этапы психологического исследования. 

Наиболее часто психологическое исследование включает следующие шаги. 

1. Изучение состояния проблемы. Постановка проблемы, выбор объекта и 

предмета исследования. Обзор имеющихся по данной проблеме публикаций. 

2. Разработка или уточнение исходной исследовательской концепции. Построение 

в общих чертах модели интересующего явления. Выдвижение гипотез. 

3. Планирование исследования. Определение целей и задач. Выбор методов и 

методик. 

4. Сбор данных и фактуальное описание. В теоретическом исследовании: поиск и 

отбор фактов, их систематизация, фактуальное описание под новым углом зрения. 

5. Обработка данных (количественная и качественная) 

6. Оценивание результатов проверки гипотез, интерпретация результатов в рамках 

исходной исследовательской концепции. 

7. Соотнесение результатов с существующими концепциями и теориями. 

Уточнение модели изучаемого явления. Формулирование общих выводов. Оценивание 

перспектив дальнейшей разработки проблемы (своими силами и не только). 

Последовательное прохождение по перечисленным этапам весьма условно в реальном 

исследовании, поскольку практически всегда возникает необходимость корректировать 

решения более ранних этапов с учетом возможностей и ограничений последующих. 

I Этап 
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При изучении состояния проблемы целесообразна следующая последовательность 

работы: 

1. Ознакомиться с определениями основных понятий, относящихся к 

рассматриваемой теме, используя словари и энциклопедии. 

2. Составить библиографию по интересующей вас теме с помощью доступного для 

вас систематического каталога. 

3. Осуществить предварительное знакомство с предметом исследования, 

ознакомившись с выпусками реферативного журнала ВИНИТИ; «04. Биология. Раздел 04П. 

Психология». Реферативный журнал ВИНИТИ является крупнейшим в мире инфор-

мационным изданием в области естественных и технических наук. В нем публикуются 

упорядоченные совокупности библиографических записей, включающих библиографические 

описания, рефераты и аннотации. 

4. Ознакомиться со справочными и библиографическими изданиями по 

психологии, общественным наукам. 

Существование проблемы (проблемной ситуации) является исходным моментом 

любого научного исследования. Постановка научной проблемы предполагает: 

1. обнаружение существования такого дефицита; 

2. осознание потребности в устранении дефицита; 

3. описание проблемной ситуации на естественном языке; 

4. формулирование проблемы в научных терминах (Ганзен, Балин, 1991). 

Объект - это то, на что направлен процесс познания. Объектами психологической 

науки выступают: индивид, группа людей, общность людей, животное, у которого есть 

психика, сообщество таких животных. 

В тексте должны быть указаны все значимые характеристики объекта. В зависимости 

от цели исследования к таким характеристикам могут быть отнесены: пол, возрастная группа, 

к которой принадлежат испытуемые, уровень образования, профессия, род занятий, состояние 

здоровья, национальность и т. д. 

Предмет познания - свойства, стороны, отношения реальных объектов, 

рассматриваемые в определенных исторических условиях. Предмет познания невозможно 

выделить и описать вне рамок какой-либо науки или комплекса наук, безотносительно к 

субъекту (субъектам) познания. Предмет познания может быть общенаучным, - например, 

время как форма существования и мера изменений. Он может быть по-разному 

сформулирован в теоретическом, эмпирическом и прикладном исследовании. 

В качестве предмета психологического исследования могут быть взяты: отдельные 

психические свойства, состояния, процессы, функции, виды поведения, деятельности и 

общения, пространственные, временные и интенсивностные характеристики отдельных 

явлений, взаимовлияния между ними, взаимосвязи между психическими и физиологическими 

явлениями и т. д. Таким образом, перечень явлений и их сторон, которые могут быть взяты в 

качестве предмета психологического исследования, значительно объемней перечня объектов. 

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология» 

Тема 2.1.Процедура эксперимента в психологических исследованиях. 

3. Цели занятия.  

сформировать представление опроцедуре эксперимента в психологических исследованиях, 

диагностике.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 Классификация исследовательских методов в психологии. 

Классификация методов психологического исследования. 

словесные, 

наглядные, 
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Особенности применения метода наблюдения, беседы, 5 

опроса и тестирования в психологическом эксперименте. 

Выбор и обоснование методов исследования. 

Экспериментальная выборка и способы ее расчета. 

Генеральная совокупность, рандомизированная группа, 

выборка. Экспериментальная выборка и конструирование 

экспериментальных групп,  

Экспериментальные переменные и способы их контроля. 

Виды переменных в психологических исследованиях. 

Внешние, независимые и зависимые переменные, 

дополнительные переменные, типы зависимых переменных, 

отношения между переменными, приемы контроля внешних 

переменных. Классификация зависимой и независимой 

переменной. Случайная переменная и ее контроль. Способы 

контроля переменных. Экспериментальные планы. 

Корреляционное исследование. 

объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема 4. Процедура эксперимента в психологических исследованиях 

Текст лекции. 

Существуют разные классификации методов психологии. Наиболее распространенной 

является деление методов психологии на две группы: основные и 

вспомогательные. Основными методами психологии являются наблюдение и 

эксперимент. Каждый из этих общих методов имеет ряд модификаций, которые уточняют, но 

не изменяют их сущность. 

Основные.Наблюдение – научный метод исследования, переходящий от описания 

фактов к их объяснению. 

Наблюдение становится научным методом изучения психики лишь в том случае, если 

оно не ограничивается описанием внешних явлений, а осуществляет переход к объяснению 

психологической природы этих явлений. Формой такого перехода является гипотеза, 

возникающая в ходе наблюдения. 

Требования к научному наблюдению: 

Постановка цели, составление плана наблюдения. 

Обязательное фиксирование результатов наблюдения. 

Необходимо фиксировать только факты, а не умозаключения, мнения психолога. 

Необходимо проанализировать факты и сделать выводы; сравнить их с целью. 

Испытуемый не должен знать, что за ним наблюдают. 

Задачами наблюдения могут быть изучение индивидуально-психологических 

особенностей личности, изучение психологии коллектива учебной группы. Следовательно, 

объектами наблюдения могут быть как отдельные лица в различных видах деятельности, 

различных ситуациях общения, так и группы. Предметом наблюдения могут являться речевые 

и неречевые акты поведения отдельного учащегося или всей группы в определенной 

ситуации. 

Эксперимент – это активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого 

с целью создания условий, в которых выявляется психологический факт. 

Экспериментируя, исследователь создает условия, в которых психологический факт 

может быть изменен в направлении, желательном для экспериментатора, а может быть 

неоднократно повторен для всестороннего рассмотрения. Различают лабораторный и 

естественный эксперименты. 

Характерным признаком лабораторного эксперимента является то, что его проводят в 

лабораторных условиях (часто с помощью специальной аппаратуры) и что действия 

испытуемого определяются инструкцией, и он знает, что над ним экспериментируют (хотя, 
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обычно, не знает в чем сущность эксперимента, что конкретно исследуют и с какой целью). С 

помощью лабораторного эксперимента исследуют не только свойства внимания, особенности 

восприятия, памяти и других психических процессов отдельных индивидов, но и 

психологические особенности групповой деятельности. 

Естественный эксперимент (впервые предложен А.Ф. Лазурским в 1910 г.) 

предполагает исключить то напряжение, которое возникает у испытуемого, знающего, что над 

ним экспериментируют. С этой целью исследование переносится в обычные, естественные 

условия (урок, игра, труд), в которые незаметно для исследуемого вносятся определенные 

изменения. 

И лабораторный, и естественный эксперименты могут проводиться с целью не только 

выявления каких-либо качеств личности, но и формирования их. 

К вспомогательным методам относятся: беседа, анкета и различного вида тесты. 

Беседа как психологический метод предусматривает прямое или косвенное, устное или 

письменное получение от изучаемого сведений о его деятельности, в которых 

объективируются свойственные ему психологические явления. 

Существует ряд требований к беседе как к методу. Первое — непринужденность. 

Наибольший результат приносит беседа в случае установления личного контакта 

исследователя с обследуемым человеком. Метод беседы предполагает наряду с ответами и 

постановку вопросов обследуемыми. 

Предпочтительно получать в ходе беседы и интервью необходимые сведения 

косвенными приемами. Важен не только ответ, но и поведение испытуемого: особенности его 

речи, жестов, мимики, эмоциональное отношение к конкретным явлениям. 

Существенным в ходе проведения беседы является умение исследователя уточнить 

интересующие его факты во время непосредственной беседы, не прибегая к ее 

протоколированию.Беседы целесообразно проводить не только с одним или несколькими 

учащимися, а со всей учебной группой. Такая форма исследования позволяет ответы одного 

человека сопоставить с совокупностью мнений группы. В ходе беседы возможно воздействие, 

внушение со стороны исследователя на испытуемых. 

Анкета.В том случае, когда вопросы и ответы представляются в письменном виде, 

имеет место анкетирование. Положительным качеством анкетного метода является то, что 

здесь имеется возможность (предъявить) большой по объему материал, достоверность 

которого определяется «законом больших чисел». Отрицательным же в этом методе является 

то, что обычно бывает затруднен качественный анализ данных анкет и исключена 

возможность соотнесения ответов с реальной деятельностью и поведением испытуемых. 

Обычно анкета представляет собой некоторую совокупность вопросов, которые 

рекомендуется располагать в определенном порядке: сначала, вопросы нейтральные, 

нацеленные на получение какой-то фактической, событийной информации; затем, наиболее 

трудные вопросы, направленные на выяснение установок, мнений, оценок индивида; после 

этого идут вопросы, цель которых углубить и уточнить информацию, полученную в 

предыдущих вопросах; заключительную часть образуют вопросы, касающиеся объективного 

положения и статуса личности опрашиваемого. Такой порядок вопросов обусловлен 

необходимостью преодолеть психологический барьер, возникающий у опрашиваемого в 

процессе опроса. 

Все вопросы анкеты в зависимости от их исследования можно условно разделить на две 

большие группы: 

вопросы о фактах, действиях в прошлом и настоящем, а также продуктах деятельности; 

вопросы о мотивах, оценках и мнениях индивидов. 

По форме различают следующие типы вопросов: прямые, косвенные, открытые, 

закрытые. Вопрос называется открытым, если ответ на него может быть дан в любой форме. 

Если же в формулировке вопроса содержатся варианты возможных ответов (перечень 

определенных альтернатив) и опрашиваемый должен остановить свой выбор на каком-то 

одном или нескольких из них, то вопрос называется закрытым. Разновидностью закрытого 
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вопроса является дихотомический вопрос, в котором перечень возможных ответов 

исчерпывается альтернативой «да - нет». 

Тесты.Тест — это краткий экспериментально-психологический метод, используемый 

для исследования того или иного психического процесса (восприятия, памяти, мышления, 

внимания и т.д. — функциональный тест) или личности в целом (проективный тест) с целью 

их оценки. 

Различают следующие виды тестов: 

Интеллектуальные — оценивают общее умственное развитие, степень развития памяти, 

внимания, мышления. 

Личностные — мотивы поведения, интересы, черты характера, темперамента и др. 

Проективные — испытуемым предъявляется неопределенный стимульный материал, 

неоднозначный вопрос и они выполняют задание исходя из опыта, особенностей воображения, 

мышления, эмоционального состояния. 

Стратегии формирования экспериментальной выборки. 

Выборка – это множество испытуемых, выбранных для участия в исследовании с 

помощью специальной стратегии из всех потенциальных участников, обозначаемых как 

генеральная совокупность испытуемых. Объем выборки – это число испытуемых, включенных 

в выборку. 

Выборка в эксперименте состоит из экспериментальной группы – группы участников, 

подвергающихся воздействию одного уровня НП и контрольной группы – группы, 

находящейся в тех же самых условиях проведения эксперимента, за исключением воздействия 

другого уровня НП. 

Индивидуальные различия участников могут повлиять на результаты эксперимента. Их 

контролируют путем случайного отбора испытуемых в контрольную и экспериментальную 

группы. 

Рандомизация как основной вид стратегии формирования… 

Случайный отбор, или рандомизация (random – случай) означает, что каждый участник 

имеет равный шанс попасть как в экспериментальную, так и в контрольную группу. Этот 

способ предложил математик и биолог Фишер. Рандомизация, или внесение элемента 

случайности, выравнивает индивидуальные различия участников в обеих группах. 

Отсюда следует существенное условие проведения экспериментального исследования. 

Это случайный отбор участников эксперимента как разновидность контроля внешних 

переменных, связанных с индивидуальными различиями испытуемых. 

Существует шесть стратегий построения групп (включая рандомизацию): 

1. Рандомизация (стратегия случайного отбора или распределения испытуемых, при 

которой все субъекты имеют равные шансы попасть в группу. Применяется при отборе членов 

популяции в экспериментальную выборку, а также при распределении испытуемых по 

экспериментальным и контрольным группам. Обеспечивает внутреннюю валидность, 

контролирует эффект смешения); 

2. Стратометрический отбор (рандомизация с выделением страт) — формирование при 

помощи рандомизации из различных социальных страт формируются группы. 

3. Попарный отбор — составление эквивалентных пар участников и распределение их в 

КГ и экспериментальную Г самим исследователем, а не случайностью. 

4. Попарный отбор с последующей рандомизацией — составление эквивалентных пар и 

распределение их случайным образом по группам эксперимента. По мнению Кэмпбелла — 

наиболее предпочтительный способ. 

5. Привлечение реальных групп — использование в качестве экспериментальной и 

контрольной групп реальных групп. 

6. Репрезентативное и приближенное моделирование (разные виды) Иногда 

невозможно найти способ создания репрезентативной группы. Тогда используется метод 

приближенного моделирования. В частности, исследование может проводиться при участии 

студентов 2-го курса университета, а данные приписываются всем людям, или «людям в 
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возрасте от 17 до 21 года», или «людям со средним образованием в возрасте от 17 до 21 года» 

и т. д. Чем меньше генерализация, т. е. чем точнее набор критериев, описывающих 

популяцию, на которую распространяются выводы о характеристиках экспериментальной 

выборки, тем выше внешняя валидность эксперимента. При моделировании популяции 

методом случайного выбора, или рандомизации, экспериментальную выборку составляют так, 

что каждой личности предоставляется равный шанс для участия в эксперименте. Каждому 

индивиду присваивается номер; с помощью таблицы случайных чисел производится 

формирование экспериментальной выборки. Процедура очень трудноосуществима, поскольку 

каждый представитель интересующей нас популяции должен быть учтен. На практике 

прибегают к более простым способам случайного отбора. Отбирают любую группу 

испытуемых, затем измеряют у них значимое для эксперимента индивидуальное свойство. 

После этого испытуемых распределяют по группам методом Монте-Карло так, что 

вероятность попасть в группу для каждого испытуемого равна. 

Итог: различают два основных типа привлечения испытуемых в группу: а) отбор, б) 

распределение. Отбор проводят при рандомизации, рандомизации с выделением страт, при 

репрезентативном и приближенном моделировании. Распределение осуществляется при 

способе составления групп из эквивалентных пар и исследованиях с участием реальных групп. 

Считается, что наилучшая внешняя и внутренняя валидность достигается при стратегии 

подбора эквивалентных пар и стратометрической рандомизации: индивидуальные 

особенности испытуемых с помощью этих стратегий контролируются максимально. В 

остальных же случаях нет никаких гарантий эквивалентности испытуемых, контролируемости 

индивидуальных различий и представительности группы. 

Ряд авторов выделяет стратегию попарного отбора. При этом экспериментальная и 

контрольная группы составляются из индивидов, эквивалентных по значимым для 

эксперимента побочным параметрам. Идеальный вариант — использование близнецовых пар 

(моно- и дизиготных). Разновидностью этой стратегии является подбор однородных подгрупп, 

в которых испытуемые уравнены по всем характеристикам, кроме интересующих 

исследователя дополнительных переменных. Другой вариант — выделение значимой 

дополнительной переменной. Все испытуемые тестируются, ранжируются по уровню 

выраженности переменной. Группы формируются так, чтобы испытуемые, обладающие 

одинаковыми или близкими значениями переменной, попали в разные группы. 

Многие авторы, в частности Кэмпбелл, считали подбор эквивалентных пар менее 

надежным методом, чем рандомизация. Рандомизацию можно считать наиболее надежной 

стратегией и с точки зрения репрезентации в эксперименте изучаемой популяции, и с точки 

зрения контроля дополнительных переменных. Наиболее существенная проблема при 

рандомизации: в какой мере первичная выборка, из которой мы формируем 

экспериментальную и контрольные группы, действительно представляет генеральную 

совокупность? Решение этой проблемы — дело искусства и интуиции экспериментатора. 

Процедура эксперимента можно: экспериментирование – это (1) манипулирование 

уровнями независимой переменной, (2) контроль внешних переменных и (3) наблюдение 

эффекта манипуляций по зависимой переменной 

Формирование выборки испытуемых — экспериментальной группы — должно 

подчиняться ряду правил: 

1. Содержательный критерий (критерий операциональной валидности). Подбор ЭГ 

должен определяться предметом и гипотезой исследования. Т.е экспериментатор должен 

создать модель идеального объекта экспериментального исследования для своего частного 

случая и по возможности его описать, следуя этому описанию при формировании 

экспериментальной группы. Характеристики реальной экспериментальной группы должны 

минимально отклоняться от характеристик идеальной экспериментальной группы. 

2. Критерий эквивалентности испытуемых (критерий внутренней валидности). 

Результаты, полученные при исследовании экспериментальной выборки, должны 

распространяться на каждого ее члена. Т.е нужно учесть все значимые характеристики 
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объекта исследования, различия в выраженности которых могут существенно повлиять на ЗП. 

(необходимо проверить влияние ситуативной тревожности детей на скорость овладения 

школьными навыками. В этом случае состав ЭГ должен быть подобран так, чтобы в нее 

входили дети с одинаковым уровнем развития интеллекта). Процедура подбора 

эквивалентных групп и эквивалентных испытуемых называется рандомизацией. 

3. Критерий репрезентативности (критерий внешней валидности). Существуют 

теоретические статистические критерии репрезентативности (представленности) выборки 

испытуемых. Группа лиц, участвующих в эксперименте, должна представлять всю часть 

популяции, по отношению к которой мы можем применять данные, полученные в 

эксперименте. Величина экспериментальной выборки определяется видом статистических мер 

и выбранной точностью (достоверностью) принятия или отвержения экспериментальной 

гипотезы. Она может быть равна множеству индивидов, чье поведение нас интересует. 

Экспериментальная выборка может представлять лишь часть интересующего нас множества. 

Главная проблема состоит в том, чтобы определить, на какие другие интересующие нас 

группы можно распространить результаты проводимого нами исследования. 

Численность экспериментальной выборки. В зависимости от целей и возможностей она 

может варьировать от одного испытуемого до нескольких тысяч человек. Кол-во испытуемых 

в отдельной группе (экспериментальной или контрольной) варьирует от 1 до 100. 

Рекомендуется, чтобы численность сравниваемых групп была не менее 30-35 человек из 

соображении статистических: коэффициенты корреляции выше 0,35 при таком количестве 

испытуемых значимы при а = 0,05. 

Если же для обработки данных используется факторный анализ, то существует простое 

правило: надежные факторные решения можно получить лишь в том случае, когда количество 

испытуемых не менее чем в 3 раза превышает число регистрируемых параметров. Кроме того, 

как рекомендует Куликов, целесообразно увеличивать количество испытуемых, по крайней 

мере, на 5-10 % больше требуемого, поскольку часть из них будет «отбракована» в ходе 

эксперимента или при анализе экспериментальных протоколов (не поняли инструкцию, не 

приняли задачу, дали «девиантные» результаты и т.д.). 

Что касается состава по полу и возрасту, то рекомендуется (кроме специальных 

случаев) разбивать общую группу на подгруппы м 

Экспериментальный план – это тактика экспериментального исследования, 

воплощенная в конкретной системе операций планирования эксперимента. Основными 

критериями классификации планов являются: 

• состав участников (индивид или группа); 

• количество независимых переменных и их уровней; 

• виды шкал представления независимых переменных; 

• метод сбора экспериментальных данных; 

• место и условия проведения эксперимента; 

• особенности организации экспериментального воздействия и способа контроля. 

Планы для групп испытуемых и для одного испытуемого. Все экспериментальные 

планы можно разделить по составу участников на планы для групп испытуемых и планы для 

одного испытуемого. 

Эксперименты с группой испытуемых имеют следующие преимущества: возможность 

обобщения результатов эксперимента на популяцию; возможность использования схем 

межгрупповых сравнений; экономия времени; применение методов статистического анализа. 

К недостаткам данного типа экспериментальных планов можно отнести: влияние 

индивидуальных различий между людьми на результаты эксперимента; проблему 

репрезентативности экспериментальной выборки; проблему эквивалентности групп 

испытуемых. 

Эксперименты с одним испытуемым – это частный случай «планов с 

маленьким N». Дж. Гудвин указывает на следующие причины использования таких планов: 

потребности в индивидуальной валидности, так как в экспериментах с большим N возникает 
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проблема, когда обобщенные данные не характеризуют ни одного испытуемого. Эксперимент 

с одним испытуемым проводится также в уникальных случаях, когда в силу ряда причин 

невозможно привлечь много участников. В этих случаях целью эксперимента является анализ 

уникальных явлений и индивидуальных характеристик. 

Эксперимент с маленьким N, по мнению Д. Мартина, имеет следующие преимущества: 

отсутствие сложных статистических подсчетов, легкость в интерпретации результатов, 

возможность изучения уникальных случаев, привлечение одного-двух участников, широкие 

возможности манипуляции независимыми переменными. Ему свойственны и некоторые 

недостатки, в частности сложность процедур контроля, затруднение при обобщении 

результатов; относительная неэкономичность по времени. 

Рассмотрим планы для одного испытуемого.Планирование временных 

серий. Основным показателем влияния независимой переменной на зависимую при 

реализации такого плана является изменение характера ответов испытуемого во времени. 

Простейшая стратегия: схема А – В. Испытуемый первоначально выполняет деятельность в 

условиях А, а затем в условиях В. Для контроля «эффекта плацебо» применяется схема: А – В 

– А. («Эффект плацебо» – это реакции испытуемых на «пустые» воздействия, 

соответствующие реакциям на реальные воздействия.) В данном случае испытуемый не 

должен заранее знать, какое из условий является «пустым», а какое реальным. Однако эти 

схемы не учитывают взаимодействия воздействий, поэтому при планировании временных 

серий, как правило, применяют схемы регулярного чередования (А – В – А – В), позиционного 

уравнивания (А – В – В – А) или случайного чередования. Применение более «длинных» 

временных серий увеличивает возможность обнаружения эффекта, но приводит к ряду 

негативных последствий – утомлению испытуемого, снижению контроля за другими 

дополнительными переменными и т. п. 

План альтернативных воздействий является развитием плана временных серий. Его 

специфика заключается в том, что воздействия А и В рандомизированно распределяются во 

времени и предъявляются испытуемому раздельно. Затем сравниваются эффекты от каждого 

из воздействий. 

Реверсивный план применяется для изучения двух альтернативных форм поведения. 

Первоначально регистрируется базовый уровень проявления обеих форм поведения. Затем 

предъявляется комплексное воздействие, состоящее из специфического компонента для 

первой формы поведения и дополнительного для второй. Через определенное время сочетание 

воздействий видоизменяют. Эффект двух комплексных воздействий оценивается. 

План возрастания критериев часто используется в психологии обучения. Суть его 

состоит в том, что регистрируется изменение поведения испытуемого в ответ на прирост 

воздействия. При этом следующее воздействие предъявляется лишь после выхода 

испытуемого на заданный уровень критерия. 

При проведении экспериментов с одним испытуемым следует учитывать, что основные 

артефакты практически неустранимы. Кроме того, в этом случае, как ни в каком другом, 

проявляется влияние установок экспериментатора и отношений, которые складываются между 

ним и испытуемым. 

Р. Готтсданкер предлагает различать качественные и количественные 

экспериментальные планы.[63] В качественных планах независимая переменная представлена 

в номинативной шкале, т. е. в эксперименте используются два или более качественно разных 

условия. 

В количественных экспериментальных планах уровни независимой переменной 

представлены в интервальных, ранговых или пропорциональных шкалах, т. е. в эксперименте 

используются уровни выраженности того или иного условия. 

Возможна ситуация, когда в факторном эксперименте одна переменная будет 

представлена в количественном, а другая – в качественном виде. В таком случае план будет 

комбинированным. 
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Внутригрупповые и межгрупповые экспериментальные планы. Т.В. Корнилова 

определяет два типа экспериментальных планов по критерию количества групп и условий 

проведения эксперимента: внутригрупповые и межгрупповые. К внутригрупповымотносятся 

планы, в которых влияние вариантов независимой переменной и измерение 

экспериментального эффекта происходят в одной группе. В межгрупповых планах влияние 

вариантов независимой переменной осуществляется в разных экспериментальных группах. 

Преимуществами внутригруппового плана являются: меньшее количество участников, 

устранение факторов индивидуальных отличий, уменьшение общего времени проведения 

эксперимента, возможность доказательства статистической значимости экспериментального 

эффекта. К недостаткам относятся неконстантность условий и проявление «эффекта 

последовательности».Преимуществами межгруппового плана являются: отсутствие «эффекта 

последовательности», возможность получения большего количества данных, сокращение 

времени участия в эксперименте для каждого испытуемого, уменьшение эффекта выбывания 

участников эксперимента. Главным недостатком межгруппового плана является 

неэквивалентность групп. 

Планы с одной независимой переменной и факторные планы. По критерию количества 

экспериментальных воздействий Д. Мартин предлагает различать планы с одной независимой 

переменной, факторные планы и планы с серией экспериментов.В планах с одной 

независимой переменной экспериментатор манипулирует одной независимой переменной, 

которая может иметь неограниченное количество вариантов проявления. В факторных планах 

экспериментатор манипулирует двумя и более независимыми переменными, исследует все 

возможные варианты взаимодействия их разных уровней. 

Планы с серией экспериментов проводятся для постепенного исключения 

конкурирующих гипотез. В конце серии экспериментатор приходит к верификации одной 

гипотезы.Доэкспериментальные, квазиэкспериментальные планы и планы истинных 

экспериментов. Д. Кэмпбелл предложил разделить все экспериментальные планы для групп 

испытуемых на следующие группы: доэкспериментальные, квазиэкспериментальные и планы 

истинных экспериментов. В основе этого деления лежит близость реального эксперимента к 

идеальному. Чем меньше артефактов провоцирует тот или иной план и чем строже контроль 

дополнительных переменных, тем ближе эксперимент к идеальному. Доэкспериментальные 

планы менее всего учитывают требования, предъявляемые к идеальному эксперименту. В.Н. 

Дружинин указывает, что они могут служить лишь иллюстрацией, в практике научных 

исследований их следует по возможности избегать. Квазиэкспериментальные планы являются 

попыткой учета реалий жизни при проведении эмпирических исследований, они специально 

создаются с отступлением от схем истинных экспериментов. Исследователь должен 

осознавать источники артефактов – внешних дополнительных переменных, которые он не 

может контролировать. Квазиэкспериментальный план применяется тогда, когда применение 

лучшего плана невозможно.Систематизированные признаки доэкспериментальных, 

квазиэкспериментальных планов и планов истинных экспериментов приводятся в 

нижеследующей таблице. 
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При описании экспериментальных планов будем пользоваться символизацией, 

предложенной Д. Кэмпбеллом: R – рандомизация; X – экспериментальное воздействие; O– 

тестирование. 

К доэксперименталъным планам относятся: 1) исследование единичного случая; 2) 

план с предварительным и итоговым тестированием одной группы; 3) сравнение 

статистических групп. 

При исследовании единичного случая однократно тестируется одна группа после 

экспериментального воздействия. Схематично этот план можно записать в виде: 

X O 

Контроль внешних переменных и независимой переменной полностью отсутствует. В 

таком эксперименте нет никакого материала для сравнения. Результаты могут быть 

сопоставлены лишь с обыденными представлениями о реальности, научной информации они 

не несут. 

План с предварительным и итоговым тестированием одной группы часто применяется в 

социологических, социально-психологических и педагогических исследованиях. Его можно 

записать в виде: 

O1 XO2 

В этом плане отсутствует контрольная группа, поэтому нельзя утверждать, что 

изменения зависимой переменной (разница между O1 и O2), регистрируемые в ходе 

тестирования, вызваны именно изменением независимой переменной. Между начальным и 

итоговым тестированием могут произойти и другие «фоновые» события, воздействующие на 

испытуемых вместе с независимой переменной. Этот план не позволяет контролировать также 

эффект естественного развития и эффект тестирования. 

Сравнение статистических групп будет точнее назвать планом для двух 

неэквивалентных групп с тестированием после воздействия. Он может быть записан в таком 

виде: 

XO1 

O2 

Этот план позволяет учитывать эффект тестирования, благодаря введению контрольной 

группы контролировать ряд внешних переменных. Однако с его помощью невозможно учесть 

эффект естественного развития, так как нет материала для сравнения состояния испытуемых 

на данный момент с их начальным состоянием (предварительное тестирование не 

проводилось). Для сравнения результатов контрольной и экспериментальной групп 

используют t-критерий Стьюдента. Однако следует учитывать, что различия в результатах 

тестирования могут быть обусловлены не экспериментальным воздействием, а различием в 

составе групп.Квазиэкспериментальные планы являются своеобразным компромиссом между 

реальностью и строгими рамками истинных экспериментов. Существуют следующие типы 

квазиэкспериментальных планов в психологическом исследовании: 1) планы экспериментов 

для неэквивалентных групп; 2) планы с предварительным и итоговым тестированием 

различных рандомизированных групп; 3) планы дискретных временных серий. 

План эксперимента для неэквивалентных групп направлен на установление причинно-

следственной зависимости между переменными, однако в нем отсутствует процедура 

уравнивания групп (рандомизация). Этот план может быть представлен следующей схемой: 

O1 X O2 

O3 O4 

К проведению эксперимента в данном случае привлекаются две реальные группы. Обе 

группы тестируются. Затем одна группа подвергается экспериментальному воздействию, а 

другая – нет. Затем обе группы повторно тестируются. Результаты первого и второго 

тестирования обеих групп сопоставляют, для сравнения используют t-критерий Стьюдента и 

дисперсионный анализ. Различие O2 и O4 свидетельствует о естественном развитии и 

фоновом воздействии. Для выявления действия независимой переменной необходимо 

сравнивать 6(O1 O2) и 6(O3 O4), т. е. величины сдвигов показателей. Значимость различия 
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приростов показателей будет свидетельствовать о влиянии независимой переменной на 

зависимую. Этот план аналогичен плану истинного эксперимента для двух групп с 

тестированием до и после воздействия (см. с. 118). Главным источником артефактов является 

различие в составе групп. 

План с предварительным и итоговым тестированием различных рандомизированных 

группотличается от плана истинного эксперимента тем, что предварительное тестирование 

проходит одна группа, а итоговое – эквивалентная группа, которая подверглась воздействию: 

R O1 

R X O2 

Главный недостаток этого квазиэкспериментального плана – невозможность 

контролировать эффект «фона» – влияние событий, происходящих наряду с 

экспериментальным воздействием в период между первым и вторым тестированием. 

Планы дискретных временных серий подразделяются на несколько видов в 

зависимости от количества групп (одной или нескольких), а также в зависимости от 

количества экспериментальных воздействий (одиночного или серии воздействий). 

План дискретных временных серий для одной группы испытуемых состоит в том, что 

первоначально определяется исходный уровень зависимой переменной на группе испытуемых 

с помощью серии последовательных замеров. Затем применяют экспериментальное 

воздействие и проводят серию аналогичных замеров. Сравнивают уровни зависимой 

переменной до и после воздействия. Схема этого плана: 

O1O2O3O4O5O6 

Главный недостаток плана дискретных временных серий в том, что он не дает 

возможности отделить результат влияния независимой переменной от влияния фоновых 

событий, которые происходят в течение исследования. 

Модификацией этого плана является квазиэксперимент по схеме временных серий, в 

котором воздействие перед замером чередуется с отсутствием воздействия перед замером. Его 

схема такова: 

ХO1 – O2ХO3 – O4 ХO5 

Чередование может быть регулярным или случайным. Этот вариант подходит лишь в 

том случае, когда эффект воздействия обратим. При обработке данных, полученных в 

эксперименте, серии разбивают на две последовательности и сравнивают результаты замеров, 

где было воздействие, с результатами замеров, где оно отсутствовало. Для сравнения данных 

используется t-критерий Стьюдента с числом степеней свободы n – 2, где n – число ситуаций 

одного типа. 

Планы временных серий часто реализуются на практике. Однако при их применении 

нередко наблюдается так называемый «эффект Хотторна». Впервые его обнаружили 

американские ученые в 1939 г., когда проводили исследование на заводе Хотторна в Чикаго. 

Предполагалось, что изменение системы организации труда позволит повысить его 

производительность. Однако в ходе эксперимента любые изменения в организации труда 

приводили к повышению его производительности. В результате оказалось, что само по себе 

участие в эксперименте повысило мотивацию к труду. Испытуемые поняли, что ими лично 

интересуются, и стали работать продуктивнее. Чтобы контролировать этот эффект, должна 

использоваться контрольная группа. 

Схема плана временных серий для двух неэквивалентных групп, из которых одна не 

получает воздействия, выглядит так: 

O1O2O3O4O5O6O7O8O9O10 

O1O2O3O4O5O6O7O8O9O10 

Такой план позволяет контролировать эффект «фона». Обычно он используется 

исследователями при изучении реальных групп в образовательных учреждениях, клиниках, на 

производстве. 

Еще один специфический план, который нередко используется в психологии, называют 

экспериментом ex-post-facto. Он часто применяется в социологии, педагогике, а также в 
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нейропсихологии и клинической психологии. Стратегия применения этого плана состоит в 

следующем. Экспериментатор сам не воздействует на испытуемых. В качестве воздействия 

выступает некоторое реальное событие из их жизни. Экспериментальная группа состоит из 

«испытуемых», подвергшихся воздействию, а контрольная группа – из людей, не испытавших 

его. При этом группы по возможности уравниваются на момент своего состояния до 

воздействия. Затем проводится тестирование зависимой переменной у представителей 

экспериментальной и контрольной групп. Данные, полученные в результате тестирования, 

сопоставляются и делается вывод о влиянии воздействия на дальнейшее поведение 

испытуемых. Тем самым план ex-post-facto имитирует схему эксперимента для двух групп с 

их уравниванием и тестированием после воздействия. Его схема такова: 

(R) X O1 

(R) O2 

Если удается достичь эквивалентности групп, то этот план становится планом 

истинного эксперимента. Он реализуется во многих современных исследованиях. Например, 

при изучении посттравматического стресса, когда люди, перенесшие воздействия природной 

или техногенной катастрофы, или участники боевых действий тестируются на наличие 

посттравматического синдрома, их результаты сопоставляются с результатами контрольной 

группы, что позволяет выявить механизмы возникновения подобных реакций. В 

нейропсихологии травмы головного мозга, поражения определенных структур, 

рассматриваемые как «экспериментальное воздействие», предоставляют уникальную 

возможность для выявления локализации психических функций. 

Планы истинных экспериментов для одной независимой переменной отличаются от 

других следующим: 

1) использованием стратегий создания эквивалентных групп (рандомизация); 

2) наличием как минимум одной экспериментальной и одной контрольной групп; 

3) итоговым тестированием и сравнением результатов групп, получавших и не 

получавших воздействие. 

Рассмотрим подробнее некоторые экспериментальные планы для одной независимой 

переменной.План для двух рандомизированных групп с тестированием после воздействия. Его 

схема выглядит так: 

R XO1 

R O2 

Этот план применяют в том случае, если нет возможности или необходимости 

проводить предварительное тестирование. При равенстве экспериментальной и контрольной 

групп данный план является наилучшим, поскольку позволяет контролировать большинство 

источников артефактов. Отсутствие предварительного тестирования исключает как эффект 

взаимодействия процедуры тестирования и экспериментального задания, так и сам эффект 

тестирования. План позволяет контролировать влияние состава групп, стихийного выбывания, 

влияние фона и естественного развития, взаимодействие состава группы с другими 

факторами.В рассмотренном примере использовался один уровень воздействия независимой 

переменной. Если же она имеет несколько уровней, то количество экспериментальных групп 

увеличивается до числа уровней независимой переменной. 

План для двух рандомизированных групп с предварительным и итоговым 

тестированием. Схема плана выглядит следующим образом: 

R O1 Х O2 

R O3 O4 

Этот план применяется в том случае, если существуют сомнения в результатах 

рандомизации. Главный источник артефактов – взаимодействие тестирования и 

экспериментального воздействия. В реальности также приходится сталкиваться с эффектом 

неодновременности тестирования. Поэтому наилучшим считается проведение тестирования 

членов экспериментальной и контрольной групп в случайном порядке. Предъявление-

непредъявление экспериментального воздействия также лучше проводить в случайном 
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порядке. Д. Кэмпбелл отмечает необходимость контроля «внутригрупповых 

событий». Данный экспериментальный план хорошо контролирует эффект фона и эффект 

естественного развития.При обработке данных обычно используются параметрические 

критерии t и F (для данных в интервальной шкале). Вычисляют три значения t: 1) между O1 и 

O2; 2) между O3 и O4; 3) между O2 и O4. Гипотезу о значимости влияния независимой 

переменной на зависимую можно принять в том случае, если выполняются два условия: 1) 

различия между O1 и O2 значимы, а между O3 и O4 незначимы и 2) различия 

между O2и O4значимы. Иногда удобнее сравнивать не абсолютные значения, а величины 

прироста показателей б(1 2) и б (3 4). Эти значения также сравниваются по t-критерию 

Стьюдента. В случае значимости различий принимается экспериментальная гипотеза о 

влиянии независимой переменной на зависимую. 

План Соломона представляет собой объединение двух предыдущих планов. Для его 

реализации необходимы две экспериментальные (Э) и две контрольные (К) группы. Его схема 

выглядит так: 

 
С помощью этого плана можно контролировать эффект взаимодействия 

предварительного тестирования и эффект экспериментального воздействия. Эффект 

экспериментального воздействия выявляется при сравнении показателей: O1 и O2; O2 и O4; 

O5 и O6; O5 и O3. Сравнение O6, O1 и O3 позволяет выявить влияние фактора естественного 

развития и фоновых воздействий на зависимую переменную. 

Теперь рассмотрим план для одной независимой переменной и нескольких групп. 

План для трех рандомизированных групп и трех уровней независимой 

переменнойприменяется в тех случаях, когда необходимо выявление количественных 

зависимостей между независимой и зависимой переменными. Его схема выглядит так: 

 
При реализации этого плана каждой группе предъявляется лишь один уровень 

независимой переменной. При необходимости можно увеличить количество 

экспериментальных групп в соответствии с количеством уровней независимой переменной. 

Для обработки данных, полученных с помощью такого экспериментального плана, могут 

применяться все вышеперечисленные статистические методы. 

Факторные экспериментальные планы применяются для проверки сложных гипотез о 

взаимосвязях между переменными. В факторном эксперименте проверяются, как правило, два 

типа гипотез: 1) гипотезы о раздельном влиянии каждой из независимых переменных; 2) 

гипотезы о взаимодействии переменных. Факторный план заключается в том, чтобы все 

уровни независимых переменных сочетались друг с другом. Число экспериментальных групп 

при этом равно числу сочетаний. 

Факторный план для двух независимых переменных и двух уровней (2 х 2). Это 

наиболее простой из факторных планов. Его схема выглядит так. 
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Данный план выявляет эффект воздействия двух независимых переменных на одну 

зависимую. Экспериментатор сочетает возможные переменные и уровни. Иногда 

используются четыре независимые рандомизированные экспериментальные группы. Для 

обработки результатов применяется дисперсионный анализ по Фишеру.Существуют более 

сложные версии факторного плана: 3 х 2 и 3 х 3 и т. д. Дополнение каждого уровня 

независимой переменной увеличивает число экспериментальных групп. 

«Латинский квадрат». Является упрощением полного плана для трех независимых 

переменных, имеющих два и более уровней. Принцип латинского квадрата состоит в том, что 

два уровня разных переменных встречаются в экспериментальном плане только один раз. Тем 

самым значительно сокращаются количество групп и экспериментальная выборка в целом. 

Например, для трех независимых переменных (L, M, N) с тремя уровнями у каждой (1, 

2, 3 и N(A, В, С)) план по методу «латинского квадрата» будет выглядеть так. 

 
В этом случае уровень третьей независимой переменной (А, В, С) встречается в каждой 

строке и в каждой колонке по одному разу. Комбинируя результаты по строкам, столбцам и 

уровням, можно выявить влияние каждой из независимых переменных на зависимую, а также 

степень попарного взаимодействия переменных. Применение латинских букв А, В,С для 

обозначения уровней третьей переменной традиционно, поэтому метод и получил название 

«латинский квадрат».«Греко-латинский квадрат». Этот план применяется в случае, если 

необходимо исследовать влияние четырех независимых переменных. Он строится на основе 

латинского квадрата для трех переменных, при этом к каждой латинской группе плана 

присоединяется греческая буква, обозначающая уровни четвертой переменной. Схема для 

плана с четырьмя независимыми переменными, каждая из которых имеет три уровня, будет 

выглядеть так: 

 
Для обработки данных, полученных в плане «греко-латинский квадрат», применяется 

метод дисперсионного анализа по Фишеру.Главная проблема, которую позволяют решить 

факторные планы, – определение взаимодействия двух и более переменных. Эту задачу 

невозможно решить, применяя несколько обычных экспериментов с одной независимой 

переменной. В факторном плане вместо попыток «очистить» экспериментальную ситуацию от 

дополнительных переменных (с угрозой для внешней валидности) экспериментатор 

приближает ее к реальности, вводя некоторые дополнительные переменные в разряд 

независимых. При этом анализ связей между изучаемыми признаками позволяет выявить 

скрытые структурные факторы, от которых зависят параметры измеряемой переменной. 

 

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология» 

2. Тема 2.2. Анализ и представление результатов психологического исследования 

3. Цели занятия.  

сформировать представление о методах анализа и представления результатов 

психологического исследования. 
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4. Структура лекционного занятия. 

 

№

 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 Интерпретация и представление результатов исследования. 

Анализ и представление результатов психологического 

исследования. Формулировка выводов экспериментального 

исследования. Формы представления результатов, 

представление результатов научной работы, требования к 

научному тексту, формы графического представления 

научной информации, оформление научной статьи. 

Систематизация и специфика экспериментальных 

исследований в различных областях психологии. 

Эксперименты в общей психологии, психофизиологии, 

возрастной психологии, социальной психологии, 

психотерапии и психологическом консультировании. 

Систематизация и специфика экспериментальных 

исследований в различных областях психологии (сенсорных, 

перцептивных, мнемических процессов, внимания). 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология» 

Тема 2.2. Анализ и представление результатов психологического исследования 

Текст лекции.  

Важной частью описания эмпирического или практического психологического 

исследования является анализ, представление и интерпретация полученных результатов. 

Научный анализ заключается в аналитическом описании, выделении наиболее важных 

фрагментов из массива полученных результатов, сравнении, обобщении количественных и 

качественных данных. Необходимым качеством такого анализа является доказательность. Он 

всегда опирается на факты, количественные показатели, а также примеры качественного 

характера. 

Представление результатов. 

Стилистическое представление результатов исследования в тексте. 

Типичная структура описания результатов эмпирического исследования следующая: 

1. Цель и задачи исследования, 

2. Организация исследования и характеристика выборки. 

3. Методы и методики. 

4. Результаты. 

5. Анализ и интерпретация результатов. 

6. Выводы 

При описании результатов эмпирического исследования сначала дают общую их 

оценку, далее переходят к более детальному описанию полученных данных. Лучше 

перечислять их упорядоченно, подразделяя на виды. Например, объективные и субъективные, 

исходные и вычисленные и т.д. 

Результаты эмпирического исследования представляются, прежде всего, в числовых 

значениях измеряемых величин: 

1. показатели центральной тенденции (среднее, мода, медиана); 

2. абсолютные и относительные частоты; 

3. показатели разброса (стандартное отклонение, дисперсия); 

4. значения критериев, использованных при сравнении результатов разных групп; 
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5. коэффициенты линейной и нелинейной связи переменных и т.д., в общем, все 

показатели, которые доказывают выводы работы. 

При описании результатов исследования приводятся средние показатели по выборке, 

указывается статистическая значимость (или незначимость) различий, называются 

соответствующие коэффициенты корреляции или другие математико-статистические 

критерии, использованные при обработке данных. Далее в скобках указывается уровень 

статистической значимости полученных результатов. Указания на статистическую значимость 

даются в одной из следующих форм: 

1. различия достоверны на 5%-ом уровне (1%-ом) значимости 

2. ( 0,05) или (0,01) 

3. (0,05) или (0,01). 

Традиционно в психологии принято учитывать только эти два уровня статистической 

значимости. Поэтому в таблицах критических значений обычно эти два уровня и приводятся. 

Хотя в ряде исследовательских задач использование других уровней значимости может быть 

полезно. 

При изложении результатов проведенного исследования обычно придерживаются 

последовательности задач всей работы, которые были ранее сформулированы, начинают с 

общих аспектов, переходя далее к более частным аспектам. 

Важной особенностью этих разделов является доказательность. Типичная логика 

изложения результатов эмпирического исследования предполагает представление результатов, 

их анализ и формулировку выводов. Количественные показатели дают сравнимость 

полученным данным. При этом, однако, используются и качественные показатели. При 

изложении результатов исследования в области практической психологии соблюдаются в 

основном те же самые требования, что и при описании научного исследования. При описании 

разработки психодиагностической методики приводятся основные психометрические 

показатели, полученные на каждом этапе. При описании методики консультирования, 

коррекционной, развивающей работы, а также методик психопрофилактики и 

психологического просвещения ориентируются на требования к описанию формирующего 

эксперимента. Приводятся конкретные показатели, характеризующие изменения: 

 в поведении, 

 в типе реакций, 

 в личности, 

 в психических функциях, 

 в деятельности, 

 в состоянии испытуемых (или клиентов) 

на протяжении консультационной, психотерапевтической, психокоррекционной или 

развивающей работы. Сравнение психологических показателей до и после проведенной 

практической работы доказывает значимость этих изменений. Доказательность результатам 

придает сопоставление в исследовании экспериментальной и контрольной групп, 

эмпирическое сравнение эффективности разработанной и уже существующих методик. 

Характерный стиль изложения результатов эмпирического исследования или 

практической психологической работы подчиняется следующей логике: 

―- Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики… 

 Они представлены в таблице 3. 

 Как видно из таблицы 3, испытуемые … отличаются (характеризуются) … 

 Таким образом, можно сделать вывод, что…‖ 

Стилистическое оформление текста бывает иным, но именно такая логическая 

последовательность изложения дает убедительность представляемым данным. Главная 

особенность, как научного, так и практического психологического исследования заключается 

в доказательности и достоверности получаемых новых знаний. А доказательность результатам 

придают факты, выраженные в качественной и количественной форме. Поэтому их 

представлению в работе уделяется особое внимание. 
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Приводятся типичные характеристики и примеры, убедительно иллюстрирующие те 

или иные утверждения. Данные конкретного испытуемого приводятся анонимно (с этической 

точки зрения). Типичной формой называния испытуемого является употребление его имени и 

инициалов (например, испытуемый Женя К. обнаружил…). 

Типичная логика изложения результатов в области практической психологической 

работы предполагает ясное и достаточно детальное описание всего процесса психологической 

помощи, консультирования, диагностики, коррекционной, развивающей работы. 

Характеризуется новизна или специфика проведенной инновационной работы в отличие от 

традиционной используемой методики, описать особенности поведения клиента в начале, в 

процессе и в конце, обращая внимание на те изменения, которые проявлялись в его 

деятельности. Как и в описании эмпирического научного исследования, здесь ценится опора 

на факты, что придает убедительность и доказательность утверждениям об эффективности 

проведенной практической психологической работы. Сравниваются конкретные показатели, 

особенности поведения клиента в начале и в конце, доказывая происшедшие изменения, 

используя, в том числе и количественные показателя. Последовательность изложения типа 

―рассмотрим…, как видим…, таким образом‖ остается в силе и при описании результатов 

практической психологической работы. 

Представление результатов в виде таблиц и схем. 

При описании результатов эмпирического исследования обычно приводится большое 

количество фактического и цифрового материала. Наглядность ему придает использование 

таблиц и схем (см. Приложение). 

Графические формы представления данных. 

Для представления эмпирических данных используют такие графические формы, 

как диаграммы, гистограммы, полигоны распределения, а также различные графики. Их 

располагают в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. 

Зависимости изучаемых параметров наглядно отражают графики. График представляет 

собой линию, которая изображает зависимость между переменными. На осях откладываются 

значения изучаемых количественных показателей. При использовании двумерного графика по 

оси абсцисс обычно размещают независимую переменную, по оси ординат – зависимую 

переменную. 

Диаграммы используются главным образом для изображения соотношения между 

величинами. Это способ графического изображения величин при помощи фигур (секторов, 

столбцов и т.п.), площади которых пропорциональны этим величинам. Совмещенные 

диаграммы позволяют в одном поле объединить две диаграммы, имеющие одинаковые 

отметки на оси абсцисс, но разный размах варьирования значений признаков, величина 

которых отображается на оси ординат. Секторная диаграмма – диаграмма, в которой числа 

(обычно проценты) изображены в виде круговых секторов. 

Разновидностью диаграмм является гистограмма. Гистограмма - это столбчатая 

диаграмма, состоящая из вертикальных прямоугольников, расположенных основаниями на 

одной прямой (например, оси абсцисс). Гистограммы часто используются для графического 

представления плотности распределения (частотного распределения), при котором число 

случаев в классе изображается в виде вертикальных полос (столбиков, полос). По оси абсцисс 

откладывают значения наблюдаемой величины, а по оси ординат – ее частости (отношение 

числа наблюдений, попавших в данный промежуток, к числу всех наблюдений) в каждом из 

промежутков, деленные на длину промежутков. В результате получается ступенчатая линия 

(Куликов, 2001, с. 114).. 

Аналогом диаграммы является полигон. Этот графический способ отображения данных 

преимущественно используется для изображения дискретных рядов. 

Диаграммы и профили используют для представления результатов диагностики с 

использованием многопараметрических (многокомпонентных) тестов или тестовых наборов. 
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Они в наглядной форме представляют индивидуальные и усредненные оценки по тестам или 

по факторам. 

Для отображения корреляционных связей между параметрами используют схему, 

которая называется корреляционной плеядой. Параметры изображаются кружками, внутри 

них проставляются номера признаков или сокращенно записывается название признаков 

(параметра). Если записываются номера, то они расшифровываются в подписях к рисунку. 

Линии, соединяющие кружки, кодируют характер корреляционных связей. Например, 

положительные связи (положительной направленности) изображаются сплошными линиями, 

отрицательные, - прерывистыми, связи достоверные на уровне 5% - одной линией, а 

достоверные на уровне 1%, - двумя линиями. Использованные обозначения объясняются в 

тексте под рисунком. Признаки распределяются группами, объединяющими их по какому-

либо критерию. В центре корреляционной плеяды размещают либо наиболее важный 

параметр, либо тот, у которого наибольшее число значимых коэффициентов корреляции. 

Большую наглядность представлению результатов корреляционного анализа дают 

также корреляционные кольца и корреляционные ряды. 

Все иллюстрации, графики, диаграммы обозначают как рисунки: ―Рис. 1‖, ―Рис. 2‖ и 

т.д. Они имеют названия, которые помещаются под ними после слова Рис. 1 (или 2, или 3 и 

т.п.) Они нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. 

Если в работе только одна иллюстрация, ее не нумеруют. После заголовка помещается текст, 

поясняющий содержание и обозначения рисунка. 

Ссылки на таблицы, диаграммы, схемы, рисунки в тексте. 

На все таблицы, диаграммы, схемы, рисунки даются ссылки в тексте. Недооценка 

словесного описания каждой таблицы, диаграммы, графика является методической ошибкой. 

Неверно полагать, что в таблице, на диаграмме ―и так все видно‖. Называются все сходства и 

различия, различия оцениваются по величине, даются ссылки на статистическую значимость 

различий, отмечается размах варьирования показателей, называются наибольшие и 

наименьшие позиции. Детальное описание данных помогает анализу и обобщению 

результатов, придает доказательность выводам. 

При ссылках на таблицы, пишется: ―в соответствии с данными в таблице 5‖ или ―как 

видно из таблицы 5‖ или ―результаты, приведенные в таблице 5, показывают, что …‖ или 

ссылка в скобках (Таблица 5). 

При ссылках на рисунки пишется: ―как видно на рисунке 3‖ . ―Как представлено на рис. 

6, …‖, или ―из рисунка 3 видно, что …‖ или ссылка в скобках ―(Рис. 3) и т.п. Если далее по 

тексту повторно обращаются к рисунку, то ссылка к нему делается следующим образом: (см. 

рис. 6) или (см. рис. 6 на с. 24). 

При ссылках на формулы обычно пишется: ―… по формуле 3‖. При ссылках на 

приложение пишется, например, ―данные, полученные в результате первичной обработки 

данных эксперимента, приведены в приложении 1‖, или, ―программа развивающих занятий, 

использованная в нашей работе, приводится в приложении 2‖. 

При использовании числительных в тексте обращается внимание на правильное их 

написание (см. Приложение). 

Интерпретация результатов - это объяснение психологического смысла полученных 

количественных и качественных результатов исходя из определенных теоретических 

положений. Неправильно думать, что представленные количественные данные исследования 

сами за себя говорят. Их необходимо интерпретировать, из них нужно делать выводы. 

Осуществляется это с опорой на определенные теории, научные данные предшествующих 

исследований других авторов, логики научного анализа, а также собственного понимания 

исследователем психологических механизмов изучаемых явлений. 

Интерпретации результатов всегда в той или иной мере предположительна и 

субъективна, ее глубина определяется уровнем квалификации исследователя. В связи с этим 

стиль ее изложения часто включает такие выражения как: ―это может объясняться тем, что…‖, 
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―по нашему мнению,…‖, ―с нашей точки зрения, данный факт может быть интерпретирован 

как …‖. 

Выводы. После завершения интерпретации следуют выводы. Четко и ясно 

сформулированные выводы являются главным итогом исследования. Нумерация выводов 

придает им большую четкость и структурированность. Выводы по эмпирической части 

представляют особую ценность. Форма представления результатов исследования 

Завершением любой научно – исследовательской работы является оформление еѐ 

результатов. Условно виды представления результатов можно разделить на 4 подвида: 

1. текстовое изложение (текстовая информация): текст, устная речь; 

2. символическая информация: знаки, формулы, модели; 

3. графическая информация: схемы, графики, таблицы; 

4. предметно – образная информация (макеты, фильмы, фотографии, продукты 

деятельности (например, рисунки). 

Текстовое изложение. Основной способ передачи информации, организованное по 

определѐнным правилам. Различают два вида текстов: на естественном (обыденном) и на 

научном языке. Любое представление результатов исследования является по своей сути 

текстом «смешанного» вида: в естественно – речевую структуру включены «куски», 

сформулированные на строго научном, понятийном языке. Научная терминология очень 

важна. Поскольку научный термин имеет однозначное предметное содержание, значение 

научного термина определяется его местом в системе терминов данной науки, теории или 

модели. В педагогике и психологии грань между научной и обыденной терминологией 

достаточно тонка, поэтому важно определиться с однозначностью терминологии. 

Главное требование к тексту – последовательность и логичность изложения. По 

возможности не следует перегружать текст избыточной информацией, эмоциональными или 

неинформативными «кусками», отступлениями. Чтобы привлечь внимание, можно 

использовать метафоры, примеры к особо значимым для понимания сути звеньям 

рассуждений. В научном тексте, в отличие от литературной и повседневной речи, 

преобладают устойчивые структуры и обороты, делающие его похожим на «канцелярит», язык 

деловых бумаг. На таком языке мы в повседневной жизни не выражаем свои мысли. Но роль 

научных оборотов в исследовании чрезвычайно велика: внимание читателя не отвлекается на 

литературные изыски или неправильности изложения, а сосредоточивается на значимой 

информации: суждениях, умозаключениях, доказательствах, цифрах, формулах. 

Текст состоит из высказываний, у каждого из которых имеется определѐнная 

логическая форма. Основные из них: 1). Индуктивное – обобщающее некоторый 

эмпирический материал; 2). Дедуктивное – логический вывод от общего к частному или 

описание алгоритма; 3). Аналогия – нахождение общих черт и закономерностей явлений; 4). 

Толкование или комментарий – «перевод», раскрытие содержания одного текста посредством 

создания другого. 

Символическая (знаки, формулы, модели) и графическая информация (схемы, графики, 

таблицы) условно объединяются в группу геометрического описания результатов, поэтому 

рассмотрим их в единстве. Это традиционные способы кодирования информации, 

позволяющие представить еѐ наглядно, позволяет дополнить и пояснить текст. У этих 

способов большая информационная ѐмкость (график или таблица могут сообщить о 

результатах лучше, чем их вербальное описание). 

Основные формы графического представления информации: 

1. Теоретические модели, выполненные в геометрической форме (куб, пирамида, 

треугольник и др.). (Вспомните, например, «треугольник» структуры личности С.Л. 

Рубинштейна, или «ступени» потребностей в гуманистической психологии.) 

2. Диаграммы, гистограммы, таблицы и графики. На диаграмме обозначаются два 

изучаемых признанка (диа, дуа – два). Один (например, показатель выраженности свойства) – 

по оси абсцисс, другой (например, время формирования свойства, или показатель другого 

признака, но связанного с первым) – на оси ординат. 
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Гистограмма – это «столбчатая» диаграмма, позволяющая использовать размер и цвет 

столбцов для более наглядного представления полученных результатов. В настоящее время 

гистограммы используют достаточно часто. Если необходимо представить более наглядно 

соотношения между величинами, например, доли испытуемых с различными качественными 

особенностями, используют круговую гистограмму, где величина каждого сектора 

пропорциональна процентному соотношению встречаемости качества. Здесь тоже часто 

используется различный цвет. 

График позволяет наглядно представить кривую распределения или роста качества, 

признака. На нѐм можно представить кривые экспериментальной и контрольной групп, 

кривые показателей качества до и после проведения специальной работы. Не стоит 

«загружать» один график множеством кривых (не больше четырѐх) – теряется смысл графика, 

трудно вычленить главной – динамику изменения качества. 

Таблицы - распространѐнный способ представления данных, имеют стандартный вид, 

например: по строкам – испытуемые, по столбцам – значение измеренных параметров. Вид 

таблиц может варьироваться в зависимости от задач, поставленных исследователем 

Ко всем видам графического представления материала предъявляются требования: 

 Графический материал и текст должны взаимно дополнять друг друга. 

 Графический материал должен быть понятен «сам по себе» и включать все 

необходимые обозначения. 

 Каждый график, таблица и др. должен быть подписан (что это представлено) и 

иметь свой номер (Например, Табл. №1. Показатели развития …..в ЭГ). 

Предметно – образная информация (макеты, фильмы, фотографии, продукты 

деятельности (например, рисунки) представляется только в случае необходимости, 

определяемом исследователем. Например, представляются самые значимые и интересные 

фотографии, самые оригинальные и информативные детские рисунки, наиболее часто 

встречаемый вариант заполнения анкеты и др. Это не значит, что надо прикладывать всѐ, что 

может представить исследователь: фотографии детского сада, все поделки, рисунки. 

Исследователю достаточно проанализировать материал экспериментальной работы, а 

информацию этого типа он может и не представлять. 

После того как исследование завершено и прошло апробацию, его результаты, а в 

определенной мере и ход исследования должны быть литературно оформлены в виде 

соответствующего научного труда либо различных научных или методических публикаций 

(методические пособия, статьи, брошюры и т. д.). Любое исследование рождается дважды, и 

второе его рождение связано с умением доступно и ясно изложить результаты, правильно их 

использовать, вскрыть их теоретическое и практическое значение. Не всегда это удается сде-

лать авторам, и тогда распространение новых научных идей и рекомендаций затягивается. 

Педагог-исследователь или исследовательский коллектив должны стремиться к тому, 

чтобы быть одновременно и популяризаторами своих идей и методов. Ведь иначе ценнейший 

опыт, интереснейшие находки, оригинальные идеи, методики и приемы могут остаться 

неизвестными, невостребованными, а затем и уйти вместе с их создателями. Так, к 

сожалению, нередко и получается. И тот факт, что в современной педагогической науке 

значительное внимание уделяется не только проведению новаторского поиска, но умению 

исследователей глубоко, доступно и увлекательно о нем рассказать, немало способствует 

заметному влиянию новых идей и методов на широкую практику обучения и воспитания. 

Сказанное определяет важность литературного оформления проделанной поисковой 

работы для ее дальнейшей судьбы. Такое оформление обычно выступает как заключительный 

этап, венец исследовательского процесса. Он начинается тогда, когда исследование или его 

относительно самостоятельная часть завершены, решены поставленные задачи, проверена 

гипотеза, продуманы, опробованы и апробированы рекомендации. Однако литературное 

оформление нельзя представлять себе только как изложение готового труда. На деле все 

гораздо сложнее. Оформление работы связано с уточнением логики, обоснований, 

обнаружением неясностей и белых пятен, оно стимулирует отработку, уточнение, 
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убедительное раскрытие всех положений исследования. В ходе изложения мысль, как 

известно, не только формулируется, но и во многом доформировывается, шлифуется, 

оттачивается. Вот почему литературное оформление – это важная часть самого исследования. 

Авторам необходимо найти, а затем точно и доступно передать основные идеи, методы, выво-

ды и рекомендации. 

Все возникающие на этом этапе проблемы можно условно разделить на 

содержательные (о чем следует рассказывать) и методические (как лучше это сделать). 

Прежде всего, остановимся на основных требованиях к содержанию излагаемого 

исследовательского материала. По мнению В.И. Загвязинского, к ним относятся: 

―концептуальная направленность, сущностной анализ и обобщение, аспектная 

определенность, сочетание широкого социального контекста рассмотрения с индивидуально-

личностным, определенность и однозначность употребляемых понятий и терминов, четкое 

выделение нового и авторской позиции, мера в сочетании однозначности и вариативности, 

конструктивность рекомендаций‖
1
. Кратко раскроем каждое из названных требований. 

Концептуальная направленность определяется системой исходных положений и 

ведущих идей, служащих основой объяснения и преобразования действительности. Это может 

быть понимание воспитания как комплексного, интегративного явления, предполагающего 

мобилизацию всего арсенала средств и возможностей общества для формирования личности, 

не только адекватной его сегодняшним требованиям, но и опережающей его развитие. Это 

понимание целей воспитания как формирования личности, способной к самореализации, 

самоутверждению, к преобразованию самой себя и окружающей действительности, умеющей 

адаптироваться к изменяющейся ситуации и вырабатывать адекватную стратегию поведения. 

Идеи могут быть разные. Они могут быть результатом интеграции иногда противоположных 

подходов, если осознаны роль и функция каждого из них и найдена основа для их 

объединения. В этом случае для достижения концептуального единства следует ясно 

определить, какие подходы и концепции будут выступать в качестве базовых, какие будут 

взаимообогащать и дополнять друг друга, где следует определить приоритеты (например, 

приоритет гуманистического подхода перед технологическим), как расставить акценты 

(например, для современного развития вузовского обучения характерны акцент на творчество, 

самостоятельность и инициативу, хотя никто не отрицает исполнительности и умения 

работать по образцу). 

Сущностный анализ и обобщение призваны обеспечивать глубокое рассмотрение, 

анализ, объяснение и обобщение фактов с тем, чтобы не оставаться на поверхности явлении, 

не ограничиваться констатацией, а приходить к выяснению причин, факторов и перспектив 

развития. Скажем, за ростом преступности, отчужденности молодежи от социальных 

ценностей можно обнаружить острейший конфликт личного и социально-общественного, 

издержки односторонней ориентации на коллектив или на собственную индивидуальность, 

недоучет потребностей подростков в самоопределении и общественном признании. За 

нежеланием части подростков продолжать обучение – игнорирование особенностей возраста, 

специфических интересов и устремлений, перегрузка учебной работой. 

Аспектная определенность предполагает рассмотрение проблемы, изложение опыта 

или поисковой работы с определенной точки зрения, в заданном ракурсе. Так, воспитание 

ребѐнка в дошкольном образовательном учреждении может рассматриваться как поле 

развития способностей, как фактор социализации, как инструмент развития интеллекта, 

становления личности и самосознания и т. д. В одном исследовании может быть, а чаще и 

должно быть несколько аспектов. Многоаспектный анализ придает исследованию глубину, 

усиливает его объективность, но при изложении нельзя путать аспекты, перескакивать с 

одного на другой. В каждом конкретном отрывке (контексте) должен быть один аспект, хотя в 

итоге они должны интегрироваться. 

Сочетание широкого социального контекста рассмотрения с индивидуально-

личностным задано в педагогике изначально. Это определяется пониманием сущности 

воспитания как единства процессов социализации и индивидуализации. Вот почему изолиро-
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ванное от социальной среды рассмотрение любых объектов и связей в нем неправомерно. 

Обязателен и другой ракурс: как происходит становление личности, ее индивидуальных черт, 

как на нее влияет среда и как личность становится субъектом образовательного процесса. 

Определенность и однозначность употребляемых понятий и терминов. Данное 

требование не является абсолютным, так как в педагогике и психологии многозначность 

терминологии пока не преодолена, а в каких-то случаях она даже неизбежна. 

Полисемия (многозначность) вообще присуща русскому языку, что имеет для научного 

изложения как положительные (увеличиваются выразительные возможности языка), так и 

отрицательные последствия (неопределенность и многозначность терминов). Однако следует 

все же стремиться к определенности каждого понятия и к однозначности обозначающего это 

понятие термина. Для этого целесообразно в самом начале изложения привести четкие 

определение тех терминов, которыми исследователь будет оперировать на протяжении всего 

изложения материала. 

Четкое выделение нового, найденного в исследовательском поиске и авторской 

позиции. Это не обязательно новые идеи и подходы. Быть может, это формы или 

организационные структуры, способы адаптации уже найденных подходов в специфических 

условиях или модернизированные методики. Если же поиск не привел к позитивным 

результатам, нужно выявить причины этого, проанализировать ошибки. 

Есть два способа выделения авторского начала, авторской позиции, собственных 

подходов и положений. Либо добросовестно дать ссылки на источники (отсутствие ссылок 

свидетельствует о том, что приводимые факты, данные, оценки принадлежат автору), либо 

указать источники суммарно, в общем списке (но тогда всякий раз выделяются авторские 

мысли: ―как нам представляется‖, ―как удалось установить‖ и т. п.). 

Мера в сочетании однозначности и вариативности во многом определяется 

сочетанием ведущих концептуальных положений, на которых исследователь настаивает, 

которые в его представлениях однозначно верны (например: человек – главное богатство и са-

моцель развития общества; значительная роль среды в формировании личности; суверенность 

личности; отношения как предмет педагогической деятельности и др.), и положений 

вариативных, меняющихся в зависимости от возможностей и условий воспитательной среды, 

ситуации развития и воспитания, особенностей воспитуемых, способностей воспитателей. 

Почти никогда нельзя утверждать, что найденное решение или используемый набор средств – 

самые лучшие и единственно разумные. Чаще всего, как говорят, возможны варианты. 

Конструктивность рекомендаций. Сейчас почти все сильны в критике недавно 

ушедших в прошлое и существующих систем и структур, в разоблачении недостатков 

традиционных подходов. Критика нужна и полезна, но за ней должны следовать решения, 

проекты, советы и рекомендации, лучше всего проверенные опытом или экспериментом, 

позволяющие преобразовать, обновить существующие институты, связи, отношения. 

Выполнение указанных требований (хотя, может быть, они не являются 

исчерпывающими) позволяет обеспечить содержательность и глубину изложения. 

Требования к логике и методике изложения исследовательского материала. 
Поставленных целей далеко не всегда удается достигнуть путем последовательного 

описания, воспроизводящего весь ход исследования. Изложение подчиняется иным, нежели 

само исследование, законам и обладает собственной логикой, вытекающей, конечно, из 

содержания и логики исследования, но не воспроизводящей, не копирующей ее. Когда 

исследователь начинает писать научную работу (доклад, статью, отчет, курсовую работу, 

дипломный проект, диссертацию и т.п.), он уже знает результат, и этот результат так или 

иначе определяет способ изложения. Поэтому научное изложение, логика которого 

воспроизводит логику поиска от полученных результатов, отличается тем, что в нем не 

воспроизводятся все детали этого поиска. В нем как бы высвечивается самое существенное 

для понимания процесса и результатов поиска. 

При изложении результатов научного исследования можно начинать его с 

теоретических исходных положений (постулатов, исходных единиц и т. д.). Тогда изложение 
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будет нацелено не на изложение хода исследования, а, прежде всего, на воспроизведение 

истории развития, происхождения, структуры и функций изучаемых процессов. 

Как правило, принято выделять три основных методических варианта изложения 

содержания научной работы: 

1) воспроизведение основных этапов и логики проведенного поиска; 

2) воспроизведение истории происхождения (генезиса) объекта; 

3) теоретическое воссоздание предмета и объекта исследования. 

В связи с выбором вариантов изложения возникает еще один вопрос. Что 

предпочтительнее: открытая или до поры до времени скрытая, завуалированная позиция 

автора? 

Вполне возможен такой вариант изложения, при котором позиция автора, полученные 

им решения раскрываются не сразу. Например, ставится проблема, излагаются варианты ее 

возможного решения, рассказывается о ходе поиска, удачах и потерях, находках и огорчениях. 

Иными словами, поставив проблему, автор воссоздает в общих чертах реальный процесс 

исследования и уже затем, в конце, делает выводы, предлагает решения. 

Такое изложение может быть интересным, однако обрекает читателя на роль 

потребителя готового. Не зная позиции автора, его выводов, он не может проверять решение 

на прочность, аргументирование его поддержать или оспорить. Вот почему при изложении 

предпочтительнее не скрытая, а открытая позиция автора, когда он прямо излагает положения, 

которые собирается защищать. Тогда легче проверить убедительность, прочность аргументов, 

легче спорить с автором или найти основания с ним согласиться. Конечно, единого стандарта 

в логике и способах изложения быть не может, и каждый исследователь ищет оптимальную 

логику, убедительные, экономные и привлекательные способы изложения результатов своих 

изысканий. 

И логика, и полнота, и язык изложения во многом зависят от вида оформляемой 

работы. 

Доклад на педагогическую тему представляет собой научное сообщение (часто первое) 

по результатам исследования на научной конференции. В отличие от статьи в докладе 

большое место занимают описание эксперимента, условия проведения и полученные 

результаты. Поскольку доклад предполагает устное изложение материала, его структура и 

стиль изложения должны быть рассчитаны на прямой контакт с аудиторией. 

Особой формой научных сообщений являются тезисы. Тезисы – это краткое изложение 

основных положений доклада, лекции, сообщения или научной статьи без системы 

доказательств, аргументации и фактического материала. 

Методические рекомендации – это форма научно-популярного изложения о способах 

эффективного внедрения достижений науки в практику воспитательно-образовательной 

работы, например, об условиях, необходимых для получения высоких результатов. Форма 

изложения в методических рекомендациях имеет ориентирующий характер для ознакомления 

с содержанием работы. Как правило, в рекомендациях не раскрываются вопросы теории, 

внимание сосредотачивается на подробном описании технологической стороны дела. 

Методические рекомендации оформляются в виде советов о том, как эффективнее 

использовать результаты исследования при решении психолого-педагогических задач. Они, 

как правило, адресованы определенной категории потребителей и поэтому учитывают их 

специфику. 

При составлении плана изложения важно учесть следующее. Название глав (разделов) 

должно соответствовать названию темы и не выходить за ее рамки. В то же время содержание 

глав (разделов) должно исчерпывать тему. Те же самые требования относятся к названию и 

содержанию параграфов внутри каждой главы (если речь идет о книге, диссертации, 

развернутом отчете). 

Иногда текст каждого раздела снабжается подзаголовками, но даже если этого не 

делается, то для того, чтобы изложение было последовательным и логичным, намечаются 

рабочий план изложения каждого фрагмента или раздела и те вопросы, на которые нужно 
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получить обоснованный ответ. В конце каждого раздела дается краткое резюме или выводы, а 

приводимые в заключении общие выводы не должны быть простым повторением выводов по 

главам (разделам), а давать новый уровень обобщения и конкретизации. Целесообразно не 

откладывая, сразу уточнить, проверить правильность оформления ссылок, составить список 

используемой литературы (библиографию).Очень важно не допускать серьезных отступлений 

от главной линии изложения и не уходить от предмета исследования. Возможные отвлечения 

должны быть кратковременными и возвращать читателя к сквозной линии изложения. По этой 

же причине многие справочные и информационные материалы лучше указать в приложении. 

Несколько слов о самой технологии создания и совершенствования текста. 

Существуют два основных метода написания текста научной работы: конструктивно-

синтетический и критико-аналитический. 

Конструктивно-синтетический метод служит для создания первоначального вари-

анта. Когда накоплен материал для написания раздела или фрагмента, продуманы его план, 

основные мысли, система доказательств, важно все это зафиксировать на бумаге, не теряя 

общей нити изложения, его логики: важно, чтобы перо или компьютерный набор поспевали за 

мыслью, чтобы не упустить основного и не нарушить намеченной последовательности и 

системы. Это своего рода общий набросок, предварительная компоновка всего материала. 

Вслед за этим применяется критико-аналитический метод, идет уточнение, отделка 

отдельных частей и фраз, делаются необходимые дополнения и перестановки, убирается 

лишнее, в частности то, что служило автору для восполнения пробелов в его образовании. 

Иными словами, убираются ―строительные леса‖. Наконец, наступает этап авторского 

редактирования, когда идет работа над точностью и выразительностью изложения, шлифуется 

язык, уточняются ссылки, составляются справочный аппарат и библиография. 

Очень полезно, если есть время, не спешить с окончательной отделкой, дать тексту 

―вылежаться‖, а после этого постараться взглянуть на него глазами постороннего. Многие 

рассуждения, отдельные фразы и слова покажутся неудачными, неточными и их можно будет 

улучшить или заменить. Многие отступления, комментарии, описания деталей затрудняют 

понимание, делают логику изложения излишне усложненной, поэтому важно соблюсти меру и 

оставить самое необходимое. 

Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают стиль научный, 

отличающийся использованием специальной терминологии, строгостью и деловитостью 

изложения; стиль учебно-педагогический, в котором особое внимание уделяется сочетанию 

научности и доступности; и стиль научно-популярный, где весьма существенную роль играют 

доступность и занимательность изложения. Однако это разделение условно. Нужно 

стремиться к тому, чтобы сочетать строгость научного анализа, конструктивность и 

конкретность установок с популярным раскрытием живого опыта. Сохраняя строгость 

научного стиля, полезно обогащать его элементами, присущими другим стилям, добиваться 

выразительности речевых средств (экспрессии). Необходимо избегать наукообразности, игры 

в эрудицию. Приведение массы ссылок, злоупотребление специальной терминологией 

затрудняет понимание мыслей исследователя, делают изложение излишне сложным. 

Стиль написания работы в зависимости от жанра и содержания излагаемого, его 

актуальности может быть спокойным или полемически заостренным, предельно лаконичным 

или развернутым. Не следует забывать об авторской скромности: нужно отдать должное 

предшественникам, учесть все положительное, сделанное ими, и в то же время трезво и 

достаточно скромно оценить свой вклад в науку и практику. 

Творческое использование изложенных положений и рекомендаций позволяет полно и 

ясно изложить результаты проведенного исследования, способствуя тем самым признанию и 

распространению новых, более эффективных подходов и средств 

Классические эксперименты в различных областях психологи 

Эксперименты в общей психологии. В общей психологии изучаются традиционные 

проблемы современной психологии, наиболее влиятельные психологические концепции, 

анализируется психическая жизнь человека, рассматриваются психические индивидуальные 
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особенности (темперамент, способности, характер) и их проявление в деятельности и 

социальном взаимодействии. В этой науке определяется ее проблемное пространство, даст 

картина целостного психической жизни человека, изучается классический понятийный 

аппарат, рассматриваются методы психологического исследования человека и достижения 

современной психологии. 

В экспериментах в общей психологии решаются следующие задачи: выделение 

феноменологии, описание психического явления, выяснения факторов его актуализации, 

определение силы проявления феномена (эффекта), условий существования феномена, 

многообразие проявлений психологических явлений, анализ целостной структуры и 

отдельных компонентов, установление взаимосвязи ' связей (их теснота, направленность, 

устойчивость), определение отдельных свойств психических явлений (сущностных, 

пространственных, временных, интенсивных), объяснение сущности психологических 

механизмов и закономерностей. В общей психологии постоянно дополняется и 

детализируется объектная сфера психологии - психика и мир психических феноменов 

(психические реакции, процессы, функции, состояния, свойства, психика в целом, личность, 

деятельность), устанавливается картина психической реальности в целом. 

Эксперимент Дж. Пратера: эффективность мыслительного тренировки 

Психолог изучал развитие навыков посадки самолета Т-37 курсантами военной 

академии. Гипотеза исследователя утверждала: при выполнении тренировочных полетов не в 

реальных условиях, а в воображении навыки выполнения посадки улучшаются. В 

исследовании приняли участие 23 отобранных случайным образом курсантов, получивших 

только начальный опыт работы на тренажерах и реальных полетов. 

Все курсанты прошли традиционные тренировки на тренажерах, а 13 из них 

(экспериментальная группа) к тому же осуществляли и мыслительной тренировки. Они 

(четыре раза за период обучения) занимали места в макете кабины, через наушники получали 

указания, какие действия следует выполнять при посадке, и выполняли задачи: имели 

представить себе процесс посадки во всех деталях. Мыслительные тренировки длились по 11-

15 минут. 

После этого эксперты по 7-балльной шкале оценивали такие умения курсантов: знание 

операций (как выполнять посадку) и технику исполнения (успешность действий). В 

контрольной группе средний балл за знания был 4,21, за технику - 3,89. Участники 

экспериментальной группы получили соответственно 4,53 и 4,26. 

Гипотеза исследователя подтвердилась: мыслительной тренировки способствует 

тренировке навыков. Эксперимент открывает возможность для каждого из нас улучшить свои 

навыки, например, в спорте, практикуя мыслительной тренировки по очереди с настоящими. 

Эксперименты С. Шехтера о значении когнитивных процессов в переживании 

эмоциональных состояний 

С. Шехтер выдвинул следующую гипотезу: "Внутренний необычное состояние 

актуализирует необходимость в оценивании, обуславливающей процесс объяснения, что 

разворачивается в терминах" внешних признаков ". Конечным результатом этого процесса 

является суждение о своем эмоциональном состоянии". 

Экспериментальная процедура разворачивалась следующим образом: 

1. Экспериментальные варианты состояния физиологического возбуждения. 

2. Создание условий для объяснения необычного состояния (или отсутствие условий 

для такого объяснения). 

3. Создание ситуации для возможного объяснения. 

Участниками исследования были студенты, которые считали, что цель эксперимента - 

изучение влияния новых видов лекарств на зрительное восприятие. После инъекции они 

ожидали 15-20 минут, пока "начнется действие" лекарств. Экспериментальная группа 

получала инъекцию настоящего препарата, последствиями которой стали учащение 

сердцебиения, дыхания, тремор и покраснение кожи. Контрольной группе делали инъекцию 

плацебо, не вызывала никаких физиологических последствий. 
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Исследователи сообщили участникам различную информацию об их состоянии: 

половине - настоящие данные о временном побочное действие лекарств, половине - 

"фальшивые данные" о побочных эффектах (онемение пальцев, зуда, незначительный 

головная боль). Была также группа, не получила никаких объяснений. Экспериментаторы 

ожидали, что именно эта группа будет искать объяснений своего состояния, опираясь на 

актуальную ситуацию, и проявит наибольшую чувствительность к ее признаков. 

В комнате ожидания исследуемый встречал своего ровесника, который также "ожидал" 

начала действия лекарств. На самом деле это был помощник экспериментатора, который после 

появления наивного автора начинал "вести себя эмоционально". В каждой из 

экспериментальных групп для одних испытуемых было разыграно состояние эйфории 

(подставной бросал бумагу в мусорное ведро, пускал бумажные самолетики и т.п.); для других 

- гнев (оба участника заполняли опросник, в котором сначала шли нейтральные вопросы, а 

затем все более интимные, которые так "раздражали" подставного, что он в сердцах разрывал 

анкету и выходил из лаборатории. 

Психолог из-за "прозрачную" стену наблюдал и регистрировал поведение испытуемых, 

степень их вовлечения в игру подставного. 

Через 15 минут под видом важности учета знаний о состоянии в данный момент (якобы 

для однозначной интерпретации данных, последующей оценки зрительной стимуляции) 

участники заполняли опросник о своем состоянии. Результаты исследования были такими. 

Участники, которые не имели никакого определенного объяснения своего состояния, считали 

себя счастливыми, когда подставной демонстрировал эйфорию и, наоборот, сердитишимы, 

когда воспринимали гнев партнера. Правильно проинформированы участники не 

почувствовали такого сильного влияния партнера по исследованию и описывали свое 

состояние как эмоционально нейтральный, также как и те, что получили инъекцию плацебо (у 

них не было состояния возбуждения и они не нуждались оценить свое состояние). 

Таким образом, для физиологического возбуждения внутренние изменения 

необходимы, однако недостаточны для того, чтобы пережить определенные чувства, качество 

которых зависит от доступных в данный момент когнитивных (ситуативных) факторов 

(ярлыков). 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология» 

Тема 1.1. Введение в дисциплину «Экспериментальная психология» 

3. Цели занятия.  

сформировать представление об основах психиатрии; сформировать понимание 

основных закономерностей и механизмов обеспечивающих психологическое сопровождение 

пациентов.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№

 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1

. 

Общая характеристика дисциплины (модуля) 

«Экспериментальная психология». Объект и предмет 

дисциплины (модуля). Связь дисциплины (модуля) с 

другими дисциплинами программы. Цели и задачи 

дисциплины (модуля). Место дисциплины (модуля) в 

системе психологического знания и подготовки специалиста 

в области психологической практики. Требования, 

предъявляемые к уровню подготовленности специалиста по 

дисциплине. Последовательность и особенность изучения 

дисциплины (модуля). 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  

 

2

. 

Общее понятие «экспериментальная психология», предмет, 

задачи, связь с другими отраслями психологии, история 

становление экспериментальной психологии.  

Методологические принципы экспериментальной 

психологии. Психофизиологические 

экспериментыкакпрототипыпсихологических 

исследований 

Основные проблемы исследований в зарубежной 

экспериментальной психологии.  

Измерение в психологии. 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  

 

 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1. Развернутое определение метода «эксперимент в психологии». Раскройте ответ, 

используя основные категории экспериментального планирования и историю применения 

этого метода в психологии. Сравните с другими методами научного познания, применяемого в 

психологии. 

2. Обоснуйте необходимость метода эксперимента в психологии, в чем заключается его 

ценность для изучения психологической реальности. История эксперимента и примеры 

реальных исследований. Психология эксперимента и экспериментальная психология. 
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3. Структура научного исследования – подробно опишите данные этапы. Приведите 

пример. 

4. Охарактеризуйте понятия: методология, метод, методика. Типологии научных 

исследований (по характеру и цели исследования). Эксперимент С. Аша – исследование силы 

эмоциональных и социальных характеристик: содержание исследования и анализ 

эксперимента. 

5. Научная проблема и идея исследования. Трудности использования эксперимента в 

психологии. Преимущества и недостатки экспериментального метода. Эксперимент М. 

Селигмана – «Выученная беспомощность»: содержание и анализ эксперимента. 

 

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология»  

2. Тема 1.2. Психология проведения психологического эксперимента 

3. Цели занятия.  

сформировать представление о психологии проведения эксперимента и раскрыть 

основные положения позиций и роли психолога-экспериментатора.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№

 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 Экспериментальное общение. Общее понятие 

«психологический эксперимент», влияние ситуации 

тестирования, социально-психологические аспекты 

психологического эксперимента.  

Экспериментатор: личность и деятельность в эксперименте. 

Влияние экспериментатора на эксперимент.  

Участник исследования: личность и деятельность в 

эксперименте. Эксперимент с точки зрения испытуемого, 

мотивация участия в психологическом эксперименте, 

испытуемый-доброволец: особенности личности, факторы, 

влияющие на испытуемого на разных этапах 

экспериментального исследования, «эффект инструкции», 

варианты научно-практических задач (ситуаций) в 

зависимости от параметра «добровольность-

принудительность». 

 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  

 

 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятияи взаимодействие с аудиторией. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Аналитический обзор эксперимента А. Бандуры «Наблюдать агрессию – 

совершать агрессию» Б. Скиннера «Постучи по дереву». Проблема третьей переменной: 

эксперимент и корреляционное исследование. Исследование с одним испытуемым. 

2. Операционализация понятий. Эмпирический вопрос: суть, правила 

формулировки и примеры. Эмпирический индикатор. 

3. Принципы исследования. Генеральная совокупность. Способы формирования 

исследовательских групп, критерии репрезентативности выборки. 

4. Переменные в эксперименте. Основные переменные: НП и ЗП – виды, 

возможные психологические явления. Причинно-следственный характер взаимоотношения ЗП 

и НП.  
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5. Поведение как факт экспериментальной психологии (уровни описания 

поведения, ситуации эксперимента и личности испытуемого). 

6. Основные правила предъявления инструкции в психологическом эксперименте. 

Этика в эксперименте. История эксперимента с точки зрения этических допущений. 

7. Общая характеристика эксперимента как фаза исследования (от чего зависит 

успешность эксперимента, виды эксперимента). Виды однофакторных экспериментальных 

планов. Одно- и многоуровневые эксперименты. 

8. Параметры психологического эксперимента (личность, поведение, ситуация) – 

возможности экспериментального контроля. Эффекты в эксперименте как факторы личности 

испытуемого и экспериментатора, вызывающие искажение результатов, методы их контроля. 

9. Экспериментальная и контрольная группа (виды групп) – определите их 

функциональный смысл для эксперимента, приведите примеры, назовите способы создания 

равноценных групп. Приведите примеры необходимости введения нескольких контрольных 

групп. 

10. Подробное описание этапов исследования: цель, фиксация и осознание 

проблемы, разработка общей концепции, формулировка и разработка рабочей гипотезы (ее 

функции). 

11. Постулаты научного метода в экспериментальной психологии. Планирование 

эксперимента. Виды гипотез и примеры формулировок.  

 

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология»  

Тема 1.3. Методология экспериментального психологического исследования 

3. Цели занятия.  

сформировать представление о методологии экспериментального психологического 

исследования, сформировать понимание понятий «научного исследования», «парадигмы», 

«психологический факт».  

4. Структура практического (семинарского)  занятия. 

 

№

 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 Научное исследование: понятие, типология, методы. 

Понятие «научного исследования», «парадигмы», 

«психологический факт», теоретическое и эмпирическое 

знание в психологии, методологические принципы.  

Эксперимент как метод исследования. Понятие 

«психологический эксперимент». Теория психологического 

эксперимента. Идеальный, квазиэксперимент и реальный 

эксперимент. Виды экспериментов: достоинства и 

недостатки. Пилотажное исследование. Общий алгоритм 

проведения эксперимента. Протокол эксперимента.  

Основные этапы психологического исследования. Этапы 

психологического исследования.  

словесные, наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  

 

 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятияи взаимодействие с аудиторией. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Научная проблема и ее основные характеристики. Понятие научной проблемы. 

Постановка научной проблемы. Источники научных проблем Теоретический анализ 

проблемы. Базовые характеристики научной проблемы. Типология проблем 
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психологического исследования. Приведите примеры научных проблем из разных 

отраслей психологии. 

2. Экспериментальная гипотеза. Понятие экспериментальной гипотезы и ее 

характеристика. Типология экспериментальных гипотез. Требования к научным 

гипотезам. Выбор переменных и формулирование экспериментальных гипотез. Этапы 

формулирования экспериментальных гипотез и их реализация в исследовательской 

программе. Приведите примеры экспериментальных гипотезиз разных отраслей 

психологии. 

3. Валидность психологического эксперимента. Понятие валидности эксперимента в 

психологии. Типология валидности психологического эксперимента. Факторы, 

влияющие на валидность эксперимента. 

4. Разработать дизайн исследования (на любую тему). 

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология» 

Тема 2.1.Процедура эксперимента в психологических исследованиях. 

3. Цели занятия.  

сформировать представление опроцедуре эксперимента в психологических исследованиях, 

диагностике.  

4. Структура практического (семинарского)  занятия. 

 

№

 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 Классификация исследовательских методов в психологии. 

Классификация методов психологического исследования. 

Особенности применения метода наблюдения, беседы, 5 

опроса и тестирования в психологическом эксперименте. 

Выбор и обоснование методов исследования. 

Экспериментальная выборка и способы ее расчета. 

Генеральная совокупность, рандомизированная группа, 

выборка. Экспериментальная выборка и конструирование 

экспериментальных групп,  

Экспериментальные переменные и способы их контроля. 

Виды переменных в психологических исследованиях. 

Внешние, независимые и зависимые переменные, 

дополнительные переменные, типы зависимых переменных, 

отношения между переменными, приемы контроля внешних 

переменных. Классификация зависимой и независимой 

переменной. Случайная переменная и ее контроль. Способы 

контроля переменных. Экспериментальные планы. 

Корреляционное исследование. 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  

 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятияи взаимодействие с аудиторией. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Классификация исследовательских методов в психологии. Классификация методов 

психологического исследования. Особенности применения метода наблюдения, 

беседы, 5 опроса и тестирования в психологическом эксперименте. Выбор и 

обоснование методов исследования. Экспериментальная выборка и способы ее расчета. 

Генеральная совокупность, рандомизированная группа, выборка.  

2. Экспериментальная выборка и конструирование экспериментальных групп, правила 

для формирования выборки испытуемых, стратегии отбора групп, численность 

экспериментальной выборки. Квотирование.  
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3. Экспериментальные переменные и способы их контроля. Виды переменных в 

психологических исследованиях. Внешние, независимые и зависимые переменные, 

дополнительные переменные, типы зависимых переменных, отношения между 

переменными, приемы контроля внешних переменных. Классификация зависимой и 

независимой переменной. Случайная переменная и ее контроль. Способы контроля 

переменных.  

4. Экспериментальные планы. Выбор стратегии и планов экспериментального 

исследования. Типология экспериментальных планов. Качественные и количественные 

экспериментальные планы. Внутригрупповые и межгрупповые экспериментальные планы. 

Экспериментальные планы для одной и двух независимой переменной. Доэкспериментальные 

и квазиэкспериментальные планы, планы «ex-post-facto». Планы факторного исследования.  

5. Корреляционное исследование. Понятие корреляционного исследования. Виды 

корреляционных исследований. Гипотеза корреляционного исследования. План 

корреляционного исследования, графическое распределение результатов корреляционного 

исследования. 

6.   Провести психодиагностическое исследование и сформулировать выводы (на 

примере 3х респондентов) по 3 методикам. Рассмотреть возможность статистической 

обработки данных. 

 

1. Учебная дисциплина: «Экспериментальная психология»  

2. Тема 2.2. Анализ и представление результатов психологического исследования 

3. Цели занятия.  

сформировать представление о методах анализа и представления результатов 

психологического исследования. 

4. Структура практического (семинарского)  занятия. 

 

№

 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 Интерпретация и представление результатов исследования. 

Анализ и представление результатов психологического 

исследования. Формулировка выводов экспериментального 

исследования. Формы представления результатов, 

представление результатов научной работы, требования к 

научному тексту, формы графического представления 

научной информации, оформление научной статьи. 

Систематизация и специфика экспериментальных 

исследований в различных областях психологии. 

Эксперименты в общей психологии, психофизиологии, 

возрастной психологии, социальной психологии, 

психотерапии и психологическом консультировании. 

Систематизация и специфика экспериментальных 

исследований в различных областях психологии (сенсорных, 

перцептивных, мнемических процессов, внимания). 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, 

исследовательские, 

проблемные, 

Индуктивные, 

дедуктивные  

 

 

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

 Вопросы к обсуждению: 

1. Интерпретация и представление результатов исследования. Анализ и 

представление результатов психологического исследования.  

2. Формулировка выводов экспериментального исследования. Формы 

представления результатов, представление результатов научной работы, требования к 
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научному тексту, формы графического представления научной информации, оформление 

научной статьи.  

3. Систематизация и специфика экспериментальных исследований в различных 

областях психологии.  

4. Отраслевые эксперименты в психологии.  

5. Эксперименты в общей психологии, психофизиологии, возрастной психологии, 

социальной психологии, психотерапии и психологическом консультировании. 

6.  Систематизация и специфика экспериментальных исследований в различных 

областях психологии (сенсорных, перцептивных, мнемических процессов, внимания). 

7. Задание. Выбор метода математической обработки данных. Определите метод 

математической обработки, который следует применить в данном экспериментальном 

исследовании и обоснуйте свой ответ. Для этого необходимо определить эмпирическую 

задачу исследования, количество НП (количество ее уровней и тип выборок) и измерительную 

шкалу НП и ЗП: 

1. В городском и сельском транспорте ассистент 35 лет вежливо просит уступить ему 

место при условии: а) объясняет, что неважно себя чувствует; б) не объясняет причину. 

Подсчитывается частота события «уступили место» во всех экспериментальных условиях. 

2. У испытуемых с разным уровнем мотивации достижения (высокий и низкий) 

длительно наблюдают вероятность возникновения депрессивных состояний, для этого раз в 

месяц они проходят экспертизу, где колебание их эмоционального состояние оценивают с 

помощью согласованного мнения экспертов и тестирования. Тест на депрессию представляет 

собой серию утверждений, на которые нужно ответить с разной степенью уверенности в его 

верности «1 2 3 4 5», где 1 – абсолютно неверное утверждение, 5 – полностью верное. 

3. В начальной школе каждый год (с 1 по 4 класс) проводят мониторинг детской 

адаптации (учитывающей ряд показателей), отслеживается динамика в рамках одного класса. 

Выявление уровня адаптации представляет собой опросник с вариантами ответов: «да» или 

«нет».   

4. В результате обследования мотивационных предпочтений студентов в учебе 

выяснено, что они изменяются с 1 по 5 курс. Проведен лонгитюд, показавший, что студенты 

первого курса более всего стремятся к познанию нового, а пятого – к отдыху и расслаблению. 

Оценка разных типов мотивации производится с помощью порядковой шкалы. 

5. В психосемантическом эксперименте 9 типов диванов для гостиной оцениваются 

испытуемыми с высоким и низким уровнем мотивации достижения с точки зрения 24 

эмоционально-мотивационных дескрипторов (например, мебель обеспечивает: здоровый сон, 

восхищение гостей, легко чистится и т.д.). 

6. Исследователи отмечают, что джазовую музыку, в основном, предпочитают люди в 

возрасте 25-40 лет, а рок-музыку – 15-20 лет. В исследовании надо определить, отличается ли 

эмпирическая частота данного распределения от равномерной теоретической. 

Задание 7. Условия применения критериев различия групп. Детально опишите условия 

применения следующих критериев и определите, какой должна быть эмпирическая задача, 

чтобы можно было их применить (критерии Фридмана и Уилкоксона). 

Задание 8. Дисперсионный анализ – виды расчетов в SPSS. Особенности каждого из 

вариантов ДА (для каких экспериментальных планов, приведите примеры, детально опишите 

особенности). 

 

Примерные темы докладов и тематических выступлений по дисциплине  

1. «Великие» психологические эксперименты.  

2. Инструкция. Правила формулирования. Побочные эффекты неправильно 

сформулированной инструкции. 

3. Постановка эмпирических вопросов касательно обыденных или философских 

вопросов, перевод проблемы с языка повседневности на язык психологической науки: 
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примеры, аналитический разбор правил и ошибок формулировки. Эмпирический 

вопрос как основа экспериментальной гипотезы. 

4. Отличительные черты научных теорий: верифицируемость и фальсифицируемость. 

Креативное мышление в науке (включает процесс определения значимых связей между 

кажущимися бессвязными идеями и использование этих связей для создания 

экспериментов). 

5. Нуль-гипотеза и альтернативная гипотеза в экспериментальном исследовании, 

вероятность ошибки первого и второго рода. Статистика вывода. 

6. Стратегии построения исследовательских групп: рандомизация; попарный отбор; 

рандомизация с выделением страт; приближенное моделирование; репрезентативное 

моделирование; привлечение реальных групп. 

7. Зависимая (ЗП) и независимая (НП) переменные. Виды НП, уровни НП, 

экспериментальные условия в однофакторном и многофакторном экспериментальном 

исследовании. Отношения между переменными. 

8. Способы контроля побочных переменных: элиминация; создание константных 

условий; балансировка эффекта от действия внешних переменных; балансировка с 

выделением внешней переменной, экспериментальный план Соломона для четырех 

групп, контрбалансировка или позиционное уравнивание (прямое и обратное 

позиционное уравнивание); рандомизация. 

9. Виды однофакторных экспериментальных планов: преимущества и недостатки, 

особенности планирования, реализации, примеры. 

10. Виды многофакторных планов, основные эффекты и взаимодействия. Преимущества и 

недостатки многофакторных планов в эксперименте. 

11. Виды дисперсионного анализа в задачах обработки данных однофакторных и 

многофакторных экспериментальных исследований с разных количеством факторов, 

разным типом независимы и зависимых переменных, разных количеством уровней 

факторов. 

 

 

 

 

 

 

 



93  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждены и введены в действие решением Ученого 

совета факультета на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (указываем 

реквизиты ФГОС) 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета политических и  

социальных наук 

      Е.А. Петрова  

26 апреля 2023 г.. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки  

37.03.01.«Психология» 

 

 

Направленность 

«Практическая психология» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения 

 

Очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 



 

 2 

 

Методические материалы дисциплины (модуля) «Этнопсихология» разработаны на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 июля 2020г. № 839, 

учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология  

(далее – «ОПОП»). 

Методические материалы дисциплины (модуля) «Этнопссихология» разработаны 

рабочей группой в составе: канд. психол. наук, доц., Власова Елена Владимировна______.  
  

 

Методические материалы (модуля) обсуждены и утверждены на Ученом совете 

факультета психологии Протокол № 11 от «26» апреля 2023 года. 

Декан факультета 

Заведующий кафедрой 

Психологии, конфликтологии и 

бихевиористики, д.психол.н., профессор 

 

 

Е.А. Петрова 

Методические материалы дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» рецензированы и рекомендованы к утверждению: 
 

Кандидат психологических наук, 

руководитель центра психологического 

консультирования БФ "Твой Ангел" 

 (не РГСУ) 

 

 

М.В. Логинова 

 (подпись)  
Д-р психол. наук, профессор кафедры 

психологии, конфликтологии, 

биевиористики 

факультета политических и 

социальных наук  
 

Д.В. Каширский 

   

   

 

 



 

 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 .............. 20 

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

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

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

лекционных занятий по дисциплине (модулю) ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Ошибка! Закладка не определена. 

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

практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю)Ошибка! Закладка не определена. 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) .............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ............................................................................................ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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. ЭТНОПСИХОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ 

Тема 1.1. Этнопсихология как 

междисциплинарная область 

знаний 

 

Этнос и культура как психологические понятия. 

Субъективная культура как предмет этнопсихологии. 

Междисциплинарный статус этнопсихологии. Три 

ветви этнопсихологии: психологическая 

антропология, сравнительно-культурная (кросс-

культурная) психология и психология межэтнических 

отношений. 
 

Тема 1.2. Этнопсихологические идеи 

в европейской, американской и 

российской науке 

 

Зарождение этнопсихологии в античной истории и 

философии (Геродот, Тацит, Плиний Старший). 

Географический детерминизм в представлениях о 

«духе народа». М. Лацарус и Г. Штеенталь о 

психологии народов как науке о народном духе. 

Психология народов В. Вундта как одна из первых 

форм социально-психологического знания. 

Изучение «психической этнографии» в Русском 

географическом обществе. Русские философы и 

историки о русском национальном характере. 

Г. Г. Шпет о предмете и задачах этнической 

психологии. Культурно-историческая концепция 

Л. С. Выготского и этнопсихология. 

Этапы развития этнопсихологии как субдисциплины 

культурантропологии. Теория «культура и личность», 

ее методы и задачи. Р. Бенедикт и «конфигурации 

культур». Базовая (А. Кардинер) и модальная 
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(К. Дюбуа, Р. Линтон) личности. Изучение 

национального характера (Дж. Горер, К. Клакхон, 

Э. Эриксон). 

Тема 1.3. Сравнительно-

культурный подход к построению 

общепсихологического знания 

 

Первые эмпирические исследования в общей 

психологии: изучение перцептивных процессов 

У. Риверсом. Межкультурные различия в 

подверженности зрительным иллюзиям: гипотезы 

«мира плотников» и «перспективной живописи». 

Изучение восприятия цвета для проверки гипотезы 

лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

Концепция фокусных цветов Б. Берлина и П. Кэя. 

Современные представления о зависимости 

категоризации цветов от лингвистического и 

культурного контекста. 

РАЗДЕЛ 2. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
Тема 2.1. Этнокультурная 

вариативность социализации и 

инкультурации 

 

Влияние культуры на физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие ребенка. 

Проверка теории Ж. Пиаже в различных культурах. 

Изучение этнокультурной вариативности 

социализации в психологической антропологии 

(М. Мид, И. Эйбл-Эйбесфельд). Архивные 

исследования практики воспитания в 104 культурах: 

обучение уступчивости или самоутверждения. 

Полевые исследования социального поведения детей 

в шести культурах (Б. Уайтинг и Дж Уайтинг). 

Экспериментальные исследования степени 

родительской строгости / терпимости (У. Ламберт, 

Г. В. Старовойтова). Отрочество и «обряды 

перехода» в мир взрослых (А. Ван Геннеп). 

 

Тема 2.2. Сравнительно-

культурные исследования 

личности. Национальный характер 

и ментальность 

 

Исследования универсальных (локуса контроля, 

феминности-маскулинности и др.) и культурно-

специфичных личностных черт. Личностные тесты в 

этнопсихологии. Межкультурные исследования 

лексики личностных черт («Большая пятерка» 

глобальных измерений). Индигенные концепции 

личности: африканская личность, индийская 

личность и др. Подходы к интерпретации 

национального характера. Ментальность как система 

взаимосвязанных представлений, регулирующих 

поведение членов группы. Концепции русской 

ментальности. 

РАЗДЕЛ 3. ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

Тема 3.1. Культурная 

вариативность регуляторов 

социального поведения 

 

Социотипическое поведение личности 

(А. Г. Асмолов). Культура, традиция, обычаи. 

Измерения культур: индивидуализм коллективизм, 

маскулинность феминность, избегание 

неопределенности, дистанция между индивидом и 

властью (Г. Хофстед). Культурные синдромы 

(Г. Триандис). Особенности индивидуалистических и 

коллективистских культур. Панкультурная иерархия 

ценностей (Ш. Шварц). Вина и стыд как механизмы 

социального контроля. Конформность как регулятор 
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поведения индивида в группе. Культурная специфика 

моделей конфликта. 

 

Тема 3.2. Этнические стереотипы, 

предубеждения, дискриминация  

Отношения межэтнические и межличностные. 

Социальная категоризация, межэтническая 

дифференциация и этническая идентификация. Две 

формы межэтнической дифференциации – 

сопоставление и противопоставление. Когнитивный и 

аффективный компоненты этнической идентичности. 

Этапы становления этнической идентичности. 

Стратегии поддержания позитивной этнической 

идентичности при неблагоприятном межгрупповом 

сравнении. Линейная биполярная модель и модель 

двух измерений этнической идентичности. 

Формирование биэтнической идентичности в 

мультикультурном обществе. 

Этноцентризм (предпочтение своей группы) как 

социально-психологическое явление. Атрибутивные 

процессы, выполняющие функцию дифференциации 

этнических общностей: стереотипизация и групповая 

каузальная атрибуция. Этнические стереотипы: 

функции и наиболее существенные свойства. 

Стереотипы и предубеждения. Основные методы 

изучения этнических стереотипов, предубеждений и 

дискриминации. Проблема этноцентристских (по 

локусу и стабильности) атрибуций. 

 

Тема 3.3. Этнические конфликты: 

причины возникновения и 

урегулирование 

 

Интерпретации причин этнических конфликтов в 

социальной психологии и смежных науках. 

Изменения сторон в ходе конфликта: усиление 

групповой сплоченности и подчеркивание групповой 

идентичности. Влияние когнитивных процессов 

(категоризации, деиндивидуализации, иллюзорной 

корреляции, социальной каузальной атрибуции) на 

этнические конфликты. «Концепции заговора» и 

этнический конфликт. 

Пути урегулирования этнических конфликтов на 

макроуровне: применение закона, информация, 

переговоры. Психологические модели 

урегулирования этнических конфликтов: а) 

информационная модель, б) модель контакта, в) 

переориентация человеческой агрессии, г) введение 

надгрупповых целей, д) достижение надгрупповых 

или пересекающихся идентичностей. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Тема 4.1. Обучение и воспитание в 

поликультурном обществе  

Межэтнические контакты и взаимодействие культур. 

Понятия межкультурной адаптации, психологической 

аккультурации, приспособления к новой культурной 

среде. Культурный шок и этапы межкультурной 

адаптации. Индивидуальные и групповые факторы, 

влияющие на процесс адаптации к новой культурной 
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среде. Способы подготовки к межкультурному 

взаимодействию 

Тема 4.2. Основы тренинга 

этнокультурной компетентности 

 

Поликультурное образование: концепции и 

программы. Основные модели поликультурного 

обучения. Программы общекультурного и культурно-

специфичного тренинга. Основные принципы 

межкультурного тренинга и компетентность тренера. 

«Культурный ассимилятор» как техника повышения 

межкультурной сензитивности. 

 

 

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 
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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 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
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течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 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 

 

Возникновение и развитие этнопсихологии. 

Анализ методов этнопсихологического исследования. 
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 Чем обусловлено возрастание роли и значения этнопсихологических знаний и исследований в 

современных условиях? 

 Каковы задачи этнопсихологии как науки? Покажите взаимосвязь этнопсихологии с другими 

науками. 

Дайте определение понятия методологии в психологической науке.Назовите 

методологические принципы этнической психологии. 

 В чем заключаются особенности «эмик» и «этик»-методологии.Дайте краткую 

характеристику основных методов этнопсихологического исследования. 

 Основные понятия дисциплины этнопсихологии 

 Каковы факторы и условия, определяющие современное состояние и развитие этнической 

психологии в России? 

 Понятие этноса и уровни его характеристик: этнообразующие факторы, этнические признаки, 

этническое самосознание. 

 История развития этнической психологии. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы самопознания и развития» 

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 

РАЗДЕЛ 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

НАУКА 

 

Тема 1.1.Объект, предмет, задачи, 

проблемы и принципы 

юридической психологии 

 

Предмет юридической психологии. Ее место в 

системе психологической науки. Этапы 

формирования юридической психологии как 

прикладной отрасли психологической науки, пути и 

направления в ее развитии. Система юридической 

психологии как научной отрасли психологических 

знаний и как учебной дисциплины. Задачи 

юридической психологии. Юридическая психология 

в системе различных научных отраслей знания. 

Методологические, естественно-научные и правовые 

основы юридической психологии. 

 

Тема 1.2. История развития 

юридической психологии 

 

История развития юридической психологии в 

зарубежных странах. Исторические этапы развития 

юридической психологии как системы. Основные 

направления зарубежной юридической психологии. 

Осмысление сущности права и правосознания в 

работах древнегреческих философов Демокрита, 

Платона, Аристотеля, Сократа. 

Предпосылки возникновения юридической 

психологии в эпоху Просвещения (Ш. Монтескье, Ч. 

Беккариа). Работы немецких ученых (К. 

Эккартегаузена, И. X. Шауманна). 
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Френологические теории преступности в 

первой половине 19 века. Антропологическая теория 

преступника Чезаре Ломброзо. Изучение механизма 

«заражения» толпы Г. Лебоном. 

Зарождение криминальной и пенитенциарной 

психологии в конце 19-начале 20 века. «Юридическая 

психология» как наука (Э. Клапаред, 1902). 

Работы Г. Гросса по криминальной 

психологии и В. Штерна по проблемам 

свидетельских показаний. Влияние 

психоаналитической теории 3. Фрейда на развитие 

юридической психологии. 

Развитие диагностического инструментария 

юридической психологии: тесты интеллекта А. Бине, 

«чернильные пятна» Г.Роршаха(1921), ТАТ X. 

Моргана и Г. Мюррея (1935), портретная методика 

Сонди (1945) и др. 

Современное состояние зарубежной 

юридической психологии(Р. Луваж, Г. Тох и др.). 

История отечественной юридической 

психологии. «Очерки судебной психологии» А. А. 

Фрезе (1874). Анализ механизма преступления в 

работах Д. А. Дриля (1881). 

Судебно-психиатрические и 

психофизиологические исследования В. М. 

Бехтерева, С. С. Корсакова, В. П. Сербского. 

Развитие криминальной психологии в 20-е г.г. 

XX века. Работы С. В. Познышева, А. Р. Лурии, А. Е. 

Брусиловского. Прекращение судебно-

психологических исследований в СССР в 30-50г.г. 

Возрождение криминолого-психологических 

исследований преступности в 60-е годы: И.И. 

Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.Б 

Сахаров и А.М. Яковлев, Ю.Д. Блувштейн, К.Е. 

Игошев, Г.М. Миньковский, Н.А. Стручков и др. 

 

Тема 1.3. Современное состояние и 

перспективы развития 

юридической психологии как науки 

 

Современное состояние и перспективы развития 

юридической психологии как науки. Разделение 

отечественной юридической психологии на отрасли в 

60-е годы XX столетия: криминальная, судебная, 

пенитенциарная психологии. Основные направления 

научных исследований в области юридической 

психологии. Практическая деятельность 

юридических психологов на современном этапе. 

Проблемы экстремальной юридической психологии. 

Перспективы развития юридической психологии. 

 
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ, СИСТЕМА И СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Тема 2.1. Методы 

юридической психологи. Система и 

структура юридической 

психологии. 

Краткая характеристика основных 

методов юридической психологии. Классификация 

методов используемых при изучении личности и 

групп. Проблемы прикладного исследования в сфере 
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 юридической психологии. 

Требования к надежности и валидности 

инструментария применяемого в юридической 

психологии. Ограниченность общепсихологических 

тестов и методик при изучении психологических 

особенностей личности в юридической психологии. 

Требования и процедура 

психодиагностического обследования преступников. 

Анализ материалов личных дел преступников. 

Многофакторные методы изучения личности 

преступников. Методы диагностики мотивации 

преступников. Основные методы изучения 

ценностных ориентации и установок преступников. 

Методы юридической психологии. 

Методы организации исследования. Методы сбора 

данных. Методы обработки данных. Методы 

интерпретации и оценки данных. 

Наблюдение (объективное и 

субъективное). Интервью. Эксперимент. 

Тестирование. Изучение документального материала. 

Изучение процесса и продуктов деятельности. 

Анкетно-статистический метод. Биографический 

метод. Метод обобщения независимых 

характеристик. Использование математических, 

информационных и социологических методов. 

Новые направления в методологии 

юридической психологии: полиграф, 

юридическая психолингвистика, 

гипнорепродуктивный метод, компьютерные 

методики исследования подсознания 

Тема 2.2. Правовая психология Объект, предмет и задачи правовой 

психологии. Психологические механизмы 

нормативно-правовой регуляции. Правосознание, как 

система   индивидуального, группового и 

общественного сознания, отражающая правовую 

действительность. 

Три основных функции правосознания: 

познавательная, оценочная и регулятивную. Связь 

правовой культуры с другими областями культуры: 

политической, нравственной, эстетической. 

Взаимодействие правовой и других областей 

культуры как результат взаимовлияния однотипных 

культурных комплексов, принадлежащих к разным 

культурным сферам. Правовые 

субкультуры.Правовая социализации личности, 

интериоризации и экстериоризации права. 

Психологические особенности деформации права и 

правосознания в тоталитарных обществах. 
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Тема 2.3. Личность в сфере 

правоохранительной деятельности 

 

Понятие личности в психологии и правовой 

науке. Индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность. Структура личности. 

Мотивационная сфера личности. Неосознаваемое в 

структуре личности. Типология личности. 

Сознание в структуре личности. Обыденное 

сознание. Правовое сознание, его содержание и 

функции. Оценка способности субъекта к осознанно-

волевому поведению при решении вопросов, 

относящихся к установлению различных форм вины 

по уголовным делам, по делам об административных 

правонарушениях. Психологические критерии 

оценки субъективной стороны преступного 

поведения, вменяемости-невменяемости 

(ограниченной вменяемости) личности. 

Методы изучения личности в 

профессиональной деятельности юриста.  

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 3.1. Криминальная психология 

 

Предмет и задачи криминальной психологии. 

Психологические аспекты исследования личности 

обвиняемого в уголовном процессе. Психология 

насильственной преступности. Психологические 

аспекты преступлений по неосторожности. 

Психология компьютерных преступлений. 

Психологические предпосылки возникновения и 

развития теневой экономики  и коррупции. 

Психология экономических преступлений. 

Психология организованной преступности. 

Психологические особенности женской преступности 

Тема 3.2. Психология преступного 

поведения 

 

Противоправные и преступные проявления. 

Категории: проступок, правонарушение, 

преступление. Взаимодействие объективных и 

субъективных факторов преступления. Оценка 

мотивационной сферы личности преступника. 

Соотношение мотива и цели в преступлениях. 

Проблема «профессиональной вменяемости», ее 

психологические составляющие. 

Психологическая характеристика 

преступлений, совершенных в состоянии 

уменьшенной вменяемости. Психологический 

критерий вменяемости, его интеллектуальный, 

эмоциональный и волевой компоненты. 

 

Тема 3.3. Личность преступника 

 

Личность правонарушителя и преступника как 

специальный объект психологического исследования. 

Понятие и содержание личности правонарушителя, 

преступника и его правосознания. Психологические 

особенности личности преступника. Различные 

подходы к классификации личности преступников. 

Изучение личности преступника, его мотивационной 

сферы в ходе расследования уголовного дела. 

Составление психологического портрета в качестве 
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метода установления личности преступника в ходе 

расследования преступления в условиях 

неочевидности. 

 

Тема 3.4. Психология группового 

преступного поведения. 

 

Понятие группы в социальной психологии. 

Группа как субъект деятельности. Основные 

признаки группы. Психологическая характеристика 

больших социальных групп. Общественная 

психология и индивидуальное сознание членов 

группы.  Психологическая характеристика малой 

группы, ее структура и признаки. Классификация 

малых групп. Групповые формы поведения, 

динамические процессы в малой группе. Групповая 

сплоченность и групповой конформизм. Феномен 

группового давления. Психолого-правовая оценка 

организованных преступных формирований (групп), 

их противоправной деятельности. Типы преступных 

формирований. Структура преступной группы, ее 

признаки. 

 

Тема 3.5. Психология терроризма. 

 

Психология личности террориста. История 

терроризма. Психологические аспекты ведения 

переговоров с террористами. Психологический 

анализ государственной политики в отношении 

терроризма. Психология борьбы и предупреждения 

терроризма. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 4.1. Психология оперативно-

розыскной деятельности. 

Психология потерпевшего. 

 

Предмет и задачи оперативно-розыскной 

деятельности. Психология профессионального 

общения, установления и развития психологических 

контактов в оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительных органов. Способы и приемы 

получения необходимой информации в ходе опроса 

граждан. Психологические аспекты оценки личности 

в оперативно-розыскной деятельности. Психология 

игры в системе оперативно-розыскной деятельности. 

Психология нарушения законности в оперативно-

следственной деятельности 

Тема 4.2. Психология 

несовершеннолетних 

Проблемы административного и уголовного 

наказания несовершеннолетних. Правовые основы 

наступления уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Виды наказаний 

несовершеннолетних: штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, арест, 

лишение свободы на определенный срок. 

Психология девиантного и делинквентного 

поведения подростков. Подростковые преступления. 

Психологические особенности следствия по делам 

несовершеннолетних. Сексуальные преступления 

подростков. 
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Тема 4.3. Исправительно-трудовая 

психология 

Предмет и задачи исправительно-трудовой 

психологии. Психологические стороны 

перевоспитания лиц, совершивших преступления. 

Адаптация и ресоциализация осужденного. Личность 

осужденного и воспитательный процесс. 

Направления воспитательной деятельности. 

Психологические качества личности воспитателя. 

Факторы воздействия на осужденных. Динамика 

личности осужденного. 

 

Тема 4.4. Судебно-психологическая 

экспертиза и ее методы. 

 

Предмет, основания, поводы назначения 

судебно-психологической экспертизы (СПЭ). 

Комплексная судебно-психологическая экспертиза. 

Подготовка и назначение СПЭ в ходе 

предварительного расследования, в судебном 

заседании при рассмотрении уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях, при 

разрешении гражданско-правовых споров. Порядок 

проведения СПЭ. Оценка, использование заключения 

СПЭ следователем, судом, защитой. 

Психолого-правовая оценка эмоций, чувств, 

психических состояний. Соотношение понятий 

стресса в психологии и беспомощного состояния в 

уголовном праве. Постравматические стрессовые 

состояния (ПТСС) и посттравматическое стрессовое 

расстройство (ПТСР) и их влияние на психику, 

поведение людей в экстремальных условиях. 

Уголовно-правовое значение аффекта, причины его 

возникновения. Соотношение понятий аффекта и 

внезапно возникшего сильного душевного волнения в 

уголовном праве. Симуляция аффекта, способы ее 

разоблачения.  

Страдания. Оценка судом степени страданий, 

переживаемых лицом, при решении вопросов, 

связанных с определением размеров причиненного 

морального вреда. 

 

Тема 4.5. Основы психологии 

юридического труда. 

 

Предмет и задачи психологии юридического труда. 

Формирование профессиональной компетентности 

сотрудников правоохранительных органов. Этика и 

психология правоприменительной деятельности. 

Составление юридической профессиограммы. 

Структура профессиограммы следователя и 

дознавателя. Содержание факторов, повышающих 

эффективность юридического труда. 

Профессиональная деформация личности и ее 

профилактика. 

 

Тема 4.6. Психология личности 

юриста. 

 

Психологическая структура личности, 

профессионально значимые качества юриста. 

Основные факторы профессиональной пригодности и 

соответствующие им социально-психологические 

качества личности (психограмма) сотрудников 
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правоохранительных органов. Высокий уровень 

социализации личности. Установочное отношение к 

соблюдению правовых норм. Познавательная 

активность, продуктивность сознания. 

Коммуникативная компетентность юриста. Общение 

в профессиональной деятельности юриста. 

Организаторские, управленческие качества личности 

юриста. Эмоционально-волевая устойчивость.  

Профессиональный психологический отбор на 

службу в правоохранительные органы. Критерии 

профессиональной пригодности лиц, отбираемых в 

правоохранительные органы. 

 

 

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. История развития и становления юридической психологии. 

2. Учение о стрессе: психолого-правовая оценка стресса судом при рассмотрении 

уголовных дел.  

3. Учение о стрессе: психолого-правовая оценка стресса судом при рассмотрении 

гражданских дел в суде.  

4. Посттравматические стрессовые состояния, их влияние на поведение человека в 

условиях воздействия криминогенной обстановки. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Психологические основания признания сделок недействительными. 

2. Психологические аспекты компенсации морального вреда при рассмотрении 

гражданских дел в суде. 

3. Психологические аспекты компенсации морального вреда при рассмотрении 

уголовных дел. 

4. Аффект и его уголовно-правовая оценка при рассмотрении судами дел о 

преступлениях против жизни и здоровья граждан. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам. 

2. Судебно-психологическая экспертиза в уголовно судопроизводстве. 

3. Судебно-психологическая экспертиза юридически значимых эмоциональных 

состояний. 

4. Психологические проблемы вменяемости и невменяемости. 

5. Актуальные проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. 

6. Психология участников гражданского процесса.  

7. Психологическая характеристика деятельности адвоката на различных стадиях 

общения с клиентом. 

8. Психология уголовной ответственности. 

9. Психологические особенности личности насильственных преступников. 

10. Психологический протрет преступника. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

1.  Психологические особенности профессиональной деятельности юриста 

(применительно к той или иной юридической специальности). 

2. Психологические аспекты профессионального общения юриста. 

3. Психология допроса. 

4. Психологические особенности судебной деятельности. 

5. Психологические особенности принятия решения судом по гражданским делам. 

6. Психологические особенности принятия решения судом по уголовным делам. 

7. Факторы профессионального риска в деятельности юристов различной 

специализации. 

8. Структурно-психологический анализ правоохранительной деятельности.  

9. Профессиограмма профессиональной деятельности юриста (применительно к 

той или иной юридической специальности). 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Юридическая психология» 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 
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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. Основы физической культуры и здорового образа жизни  

Тема 1.1. Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов 

 

Физическая культура, физическое воспитание, 

физическая подготовленность, двигательная 

подготовленность, профессионально-прикладная 

подготовка, спорт, средства физической культуры, 

методы физической культуры, компоненты 

физической культуры. 

Тема 1.2. Социально-биологические 

основы физической культуры 

 

 

Организм, физиологические функции, физической 

развитие, физическая работоспособность, гипоксия, 

умственная работоспособность, утомление, 

биологические ритмы, внешняя среда. 

Тема 1.3. Основы здорового образа 

жизни 

 

Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ 

жизни, самооценка, адаптация, регенерация, 

экология, генетика  
 

Тема 1.4 Физическая тренировка в 

обеспечении здоровья  

Тренировка, кровообращение, дыхание, 

нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 

Тема 2.1. Средства и методы 

физической культуры в 

регулировании работоспособности 

 

Труд студента, психофизическая 

работоспособность, средства физической культуры, 

методы физической культуры, средство 

профилактики, средства коррекции. 
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Тема 2.2. Общая физическая и 

специальная подготовка 

 

Средства физического воспитания, методы 

физического воспитания, физические качества, 

психические качества, интенсивность нагрузок, 

общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка. 

 

Тема 2.3. Современные 

оздоровительные технологии. 

Особенности организации 

студенческого спорта 

 

Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, 

калланетик, дыхательная гимнастика, йога, шейпинг, 

гиревой спорт. 

 

Тема 2.4. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

 

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, 

содержание занятий, гигиена занятий, определение 

нагрузки, самоконтроль. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

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

чтобы в 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 
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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. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое воспитание, 

физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, физическая 

подготовка, физическое упражнение; 

2.  Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 

3.  Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем 

их различие. 

4. Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности. 

5.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 

6.  Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 

7. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 

8. Чем характеризуется здоровый образ жизни.  

9. Алкоголизм и его причины. 

10.  Курение и его причины. 

11. Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 

12. Здоровье в иерархии потребностей человека. 

13. Чем характеризуется тренированность.  

14. Как можно оценить тренированность. 

15. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием 

тренированности. 

16. Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 

17. Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  

18. Физическая культура в системе общечеловеческой культуры.  

19. Ценностный компонент базовой физической культуры студента. 

20. Деятельностный компонент базовой физической культуры студента. 

21. Роль общекультурных компетенций в формировании бакалавра по направлению 

подготовки Физическая культура. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Меры профилактики умственного утомления. 

2. Меры профилактики физического утомления. 

3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период 

сессии. 

4. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 

5. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и 

двигательная активность человека. 

6. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и ее задачи. 

7. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 

8. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

9. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

10. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие 

человека.  

11. Воздействие экологических факторов на организм. 

12. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 

13. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 

14. Средства физической культуры. 

15. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 

16. Сила. Средства и методы развития силы. 
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17. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 

18. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 

19. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 

20. Быстрота. Средства и методы развития быстроты. 

21. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

22. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими 

упражнениями. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 

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); 



 

 19 

 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. 



 

 20 

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. ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ЭРГОНОМИКА КАК ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ 

 

Тема 1.1.Методы исследования 

психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики  

Понятие, объект, предмет, цель, задачи исследования 

психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики. Основные направления исследований и 

взаимосвязь с другими дисциплинами. Области 

профессионального трудоустройства специалиста-

психолога и квалификационные характеристики 

специалиста как основа построения учебных 

дисциплин. Классификации методов исследования 

труда. Методы исследования профпсихологии: 

генетические, праксиметрические, 

психометрические, экспериментальные, методы 

математической обработки. 

 

Тема 1.2. Трудовой пост и его 

структура. Эргатическая система, 

эргатические функции 

 

Понятие трудового поста в организации, его 

компоненты (объект, предмет, цели, средства, 

условия труда). Системный подход в психологии 

труда, структура эргатической системы, эргатические 

функции. 

 

Тема 1.3 Человек как субъект труда 

 

Психологическая и профессиональная структура 

деятельности. Праксилогия. Динамика деятельности 

в процессе профессионального становления. 

Индивидуальный стиль трудовой деятельности. 
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Структура субъекта труда, ее уровни.  

Профессионально важные качества личности. Общие 

и специальные способности. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ 

 

Тема 2.1. Работоспособность и 

надежность субъекта труда 

 

Работоспособность субъекта труда. Динамика 

работоспособности. Надежность субъекта труда. 

Факторы, устойчиво повышающие подверженность 

работника опасности. Практические аспекты 

обеспечения безопасности работника. 

Психологические аспекты социально-трудовой 

реабилитации больных и инвалидов. 

 

Тема 2.2. Развитие 

профессиональной мотивации 

личности 

 

Основные подходы к классификации потребностей и 

мотивов деятельности в психологии, их 

характеристика. Влияние мотивов на продуктивность 

и качество деятельности. Особенности 

познавательной и трудовой мотивации. Теории 

профессиональной мотивации. 

 

Тема 2.3.Психологическое 

профессиоведение. 

Профессиография 

 

Понятие профессии. Психологическая классификация 

профессий. Классификация профессий Е.А. Климова; 

образ мира в представлении разнотипных 

профессионалов. Понятие и сущность 

профессиографии. Методы и направления 

профессиографического исследования.  

Содержаниепрофессиограммы и психограммы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 3.1. Психологические основы 

профессионального отбора, 

расстановки и аттестации кадров 

 

Этапы и принципы проведения профессионального 

отбора. Показатели профессиональной пригодности 

(непригодности), методы ее диагностики. 

Психологические характеристики расстановки и 

аттестации кадров. 

 

Тема 3.2. Профессиональные 

конфликты и способы их 

разрешения 

 

Определение конфликта и его функции. Основные 

характеристики конфликта. Причины возникновения 

и развития конфликтов, их характеристика. 

Стратегии разрешения конфликтов. 

Тема 3.3. Кризисы 

профессионального становления 

личности 

 

Общая характеристика различных кризисов 

личности. Типология кризисов личности. Методика 

изучения кризисов. Факторы, детерминирующие 

кризисы профессионального развития. Фазы 

кризисов профессионального развития. 

Психологические особенности кризисов 

профессионального становления. 

 

Тема 3.4. Профессиональные 

деструкции личности. 

Профессиональное самоопределение 

Проблема профессиональных деструкций и 

причины их появления. Психологические 

детерминанты профессиональных деструкций. 
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на разных стадиях становления 

личности 

 

Уровни профессиональных деформаций. Виды 

профессиональных деформаций. 

Сущность профессионального 

самоопределения. Содержательно-процессуальная 

модель профессионального самоопределения.  Типы 

самоопределения личности: в конкретной трудовой 

функции, на трудовом посту, на уровне 

специальности, в конкретной профессии, жизненное 

самоопределение, личностное самоопределение, 

самоопределение личности в культуре. Уровни 

самореализации человека. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 4.1. Психологическое 

профессиональное 

консультирование 

 

 

Профессиональная консультация как метод 

психологической помощи людям в 

профессиональном самоопределении.Принципы 

психологической профконсультации. Развитие 

психологического профконсультирования. Основные 

направления профконсультирования. Типы 

профконсультации. 

 

Тема 4.2. Психологическое 

сопровождение профессионального 

становления личности на стадии 

мастерства 

 

Психологическое сопровождение на стадии оптации. 

Психологическое сопровождение на стадии 

профессионального образования. Этапы 

профессионального обучения. Психологическое 

сопровождение на стадии профессионализации. 

Психологическое сопровождение на стадии 

мастерства и на этапе прекращения 

профессиональной деятельности 

Тема 4.3. Психотехнологии 

профконсультирования 

 

Формы проведения профконсультации. Пятишаговая 

модель построения профбеседы, профинтервью. 

Активизирующие профконсультационные методики. 

Психодиагностика в профессиональном 

консультировании. Этические проблемы 

профессионального консультирования.  

 

Тема 4.4. Профессиональная 

карьера 

 

Психологическое содержание понятия 

«профессиональная карьера», узкое и широкое 

понимание. Вертикальная, горизонтальная, 

смешанная карьера. Типологии карьер (Д. Сьюпер, Е. 

Молл). Гендерные аспекты построения карьеры. 

Стадии и этапы индивидуальной карьеры. Методика 

оценки карьерных ориентаций. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- 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.  
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- 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 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 
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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. Стресс, качество жизни и психическое здоровье профессионала. 

2. Организационный стресс и психологические факторы его развития. 

3. Профессиональный стресс: современные концепции и методы исследования. 

4. Развитие устойчивых профессионально-личностных деформаций как следствие 

длительного переживания профессионального стресса. 

5. Разработка и применение комплексных психологических технологий управления 

стрессом – от диагностики к превенции. 

6. Субъективный образ продукта труда и эффективность деятельности 

профессионала. 

7. Психологические аспекты безопасности труда. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Психологическое профессиоведение в информировании молодежи о вузовских 

профессиях. 

2. Психологическое консультирование родителей в выборе профессионального 

пути подростков. 

3. Использование психологических и биометрических данных в карьерном 

консультировании: сравнительная оценка. 

4. Психологическая классификация видов спортивной деятельности. 

5. Профессиональные компетенции и компетентность: выявление, формирование, 

оценка. 
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6. Классификация профессий, доступных лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Методы и приемы психологического воздействия в работе кадровых служб. 

8. Психологические основы профессионального обучения. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология труда, инженерная 

психология и эргономика» 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 



 

 20 

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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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.  ПСИХОЛОГИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЙ  

 

Тема 1.1. Научно-теоретические 

основы учений о кризисе и о стрессе. 

 

Структура стресса и стрессоры. Группы 

феноменов, называемых в психологии 

«переживание»: переживание  как выражение 

субъективной окрашенности отражаемой 

реальности; переживание как набор эмоциональных 

реакций; переживание кризисной ситуации как 

внутренняя психическая деятельность, 

способствующая переработке содержания сознания 

в тяжелой жизненной ситуации. Динамика 

переживаний в период кризиса. Многозначность 

понятия стресса: стресс как событие, несущее 

дополнительную нагрузку; стресс как реакция; 

стресс как промежуточная переменная; стресс как 

трансактный процесс. Концепция адаптационного 

синдрома Г.Селье. Психофизиология стресса. 

 

Тема 1.2. Посттравматическое 

стрессовое расстройство: 

теоретические и эмпирические 

модели стресса. 

 

Критерии диагностики ПТСР по Международной 

классификации болезней. Критерии 

посттравматического стрессового расстройства 

по DSMIY. Распространенность 

посттравматических расстройств среди населения. 

Психодинамическая модель посттравматического 

стресса. Когнитивные концепции психической 
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травмы. Соотношение последствий 

посттравматического стресса и психосоциальных 

условий. Двухфакторная теория возникновения 

посттравматических стрессовых расстройств. 

Теория патологических ассоциативных 

эмоциональны сетей. Мультифакторная концепция 

посттравматических стрессовых расстройств. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ И СТРЕССОВЫХ 

СОСТОЯНИЙ 

Тема 2.1. Основные подходы к 

определению психологической 

устойчивости.  

 

Компоненты психологической устойчивости: 

динамичность, эмоциональность, воля, 

интеллектуальные компоненты, профессиональная 

компетентность. Утомление, ее системное 

описание. Физиологические реакции при 

эмоциональном переживании. Степени 

напряженности. Особенности поведения лиц, 

страдающих посттравматическим стрессовым 

расстройством. Особенности эмоциональной сферы 

лиц, страдающих посттравматическим стрессовым 

расстройством. Особенности когнитивной сферы 

лиц, страдающих посттравматическим стрессовым 

расстройством. Анкеты и опросники. Опросник 

выраженности психопатологической 

симптоматики. Опросник психического состояния 

для диагностики психических последствий несения 

службы сотрудниками в экстремальных условиях. 

Особенности применения и диагностические 

возможности методик. Изучение диссоциаций. 

Опросник травматических ситуаций. Опросник 

перитравматической диссоциации. Шкала 

диссоциации.  

 

 
Тема 2.2. Психологическое 

сопровождение кризисных 

состояний. 

 

Кризисная интервенция как метод 

психологической помощи в кризисной ситуации. 

Модель кризисной эрозии. Цели и задачи кризисной 

интервенции. Основные этапы кризисной 

интервенции. Формы психологической помощи, 

используемые при работе с кризисными 

состояниями. Экстренная психологическая помощь: 

главные принципы, отличия от обычной 

психологической помощи, цели и задачи. 

Стрессогенные факторы, вызванные экстремальной 

ситуацией. Психические реакции при катастрофах. 

Стадии в динамике состояния людей после 

психотравмирующих ситуаций (Решетников В.В., ). 

Симптоматика экстремальной ситуации и основные 

способы экстренной психологической помощи. 

дебрифинг как групповая форма кризисной 

интервенции и мера экстренной психологической 

помощи. Цель и задачи дебрифинга; особенности 

проведения. Основные фазы дебрифинга: вводная 
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фаза, фаза описания фактов, фаза описания мыслей, 

фаза описания переживаний, фаза описания 

симптомов, фаза обучения, завершающая фаза. 

Психологическое просвещение. 

 

Тема 2.3. Стратегии преодоления 

психологического стресса  

 

Подходы к исследованию совладающего 

поведения: диспозиционный, ситуационный, 

интегративный. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. Основные копинг-

стратегии личности: адаптивные, нулевые, 

неадаптивные. Задачи копинга по Лазарусу. 

Когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

копинг-стратегии. 

 

 

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. Проблема стресса в жизни современного общества. 

2.  Основные сферы изучения стресса в прикладных психологических исследованиях.  

3. Стресс и адаптация. Уровни адаптации и формы проявлений дезадаптации на 

личностном и поведенческом уровнях. 

4. Активная и пассивная формы поведения человека в напряженных и экстремальных 

ситуациях , их преимущества и недостатки. 

5. Примеры методов устранения причин развития стресса -«объектная парадигма» 

(режимы труда и отдыха, формирование условий для «здорового образа жизни» и 

др.)”Субъектная парадигма” -пассивный и активный субъект.  

6. Примеры методов непосредственного воздействия на состояние человека 

(фармакотерапия, культура питания, рефлексотерапия, функциональная музыка, 

суггестивные воздействия).  

7. Методы психологической саморегуляции и управление стрессом: базовые техники и 

вспомогательные средства 

8. Программы обучения навыкам психологической саморегуляции, примеры их 

использования в практических условиях 

9. Оценка эффективности использования методов профилактики и коррекции стресса при 

проведении индивидуальных и групповых тренингов управления стрессом. 

Субсиндромы проявлений стресса: вегетативный, эмоционально-поведенческий, 

когнитивный,социально-психологический. 

10. Симптомокомплексы проявлений и их связь с успешностью поведенческой адаптации. 

11. Факторы, определяющие формы и типы поведения в напряженной ситуации (НС), 

экстремальной ситуации (ЭС). 

12. Виды адаптационных реакций организма человека на напряженную ситуации (НС), 

экстремальную ситуации (ЭС). 

13. Внешне-предметные и внутренне-субъективные способы преодоления трудных 

ситуаций. 

14. Понятия «надежность» и «психологический срыв», «частичная и полная 

дезорганизация деятельности» применительно к экстремальным ситуациям.  

15. Способы преодоления пострадавшими в стихийных бедствий (СБ) и технических 

катастроф (ТК) негативных переживаний в пост экстремальный период. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Методы коррекции посттравматической стрессовой реакции (ПТСР): 

просвещение,оздоровление, социальная поддержка и реабилитация, индивидуальная 

психотерапия. 

2. Жизненный кризис как следствие посттравматической стрессовой реакции (ПТСР). 

3. Стратегии и тактики делового общения с пострадавшими в техногенных и природных 

катастрофах.  

4. Психологическая подготовка персонала к деловым отношениям с пассажирами и 

клиентами в сложных условиях работы.  

5. Устойчивость личности к экстремальным  ситуациям.  

6. Внутренние и внешние факторы устойчивости. 

7. Фрустрация и виды фрустрирующих ситуаций. 

8. Реакции на фрустрирующие ситуации. 
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9. Виды адаптации.  

10. Уровни адаптации.  

11. Защитные механизмы личности и стили преодоления стрессовых ситуаций. 

12. Поведение человека в экстремальных ситуациях.  

13. Основные копинг-стратегии личности: адаптивные, нулевые, неадаптивные.  

14. Задачи копинга по Лазарусу.  

15. Когнитивные, эмоциональные и поведенческие копинг-стратегии. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология экстремальных состояний» 

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. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
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употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

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. КОНЦЕПЦИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИ

Х РАССТРОЙСТВ 

 

Психотерапия. Конверсия. Механизм диссоциации. 

Векторная теория. Модель Митчерлиха. Психодинамическое 

направление. Процесс запоминания. Десоматизация. 

Ресоматизация.  

 

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ И 

ФОРМЫ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИ

Х РАССТРОЙСТВ 

 

Психосоматические расстройства. Психосоматические реакции. 

Функциональные невротические нарушения. Соматоформные 

расстройства. Ипохондрическое расстройство. Устойчивое 

соматоформное болевое расстройство. Диссоциативная амнезия 

РАЗДЕЛ 3. ЧАСТНАЯ 

ПСИХОСОМАТИКА 

 

Бронхиальная астма. Гипервентиляция. Патологические 
нарушения в сердечно-сосудистой системе. Эссенциальная 
гипертония. Ишемическая болезнь сердца. Кардиофобический 
невроз. Ожирение. Нервная анорексия. Булимия 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИПСИХО

СОМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Диагностическая беседа. Клинико-биографический метод. 

Личностные тесты. Торонтская алекситимическая шкала. 

Опросник Бека. Тестирование. Опросник Сердюка. Тест 

Роршаха. Сонди-тест. Тест «Образ себя». ТАТ.  

 

РАЗДЕЛ 5. 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИ

Х ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Методы психотерапии, применяемые в психосоматической 

медицине. Психотерапия при психосоматических 

заболеваниях. Суггестивная терапия. Методы Куэ, 

Джекобсона, Шульца. Психосинтез. Позитивная 

интерпретация симптомов. Позитивная психотерапия. 
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Гештальт-терапия.  

 

РАЗДЕЛ 6. 

МНОГООСЕВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИ

Х ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Уровни организации личности. Невротический уровень 

организации личности. Пограничный уровень организации 

личности. Психотический уровень организации личности.  

 

РАЗДЕЛ 7. ПОНЯТИЕ И 

БАЗОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОЛОГИИ 

ТЕЛЕСНОСТИ  

Психосоматическое единство человека. Интрацепция. 

Интрацептивное восприятие. Понятие психосоматики и 

психосоматических расстройств.  

 

РАЗДЕЛ 8. БОЛЕЗНИ 

ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

Анальная триада Фрейда. Эмоциональная диарея. Синдром 

раздраженной кишки. Язвенный колит и болезнь крона. 

Гипотиреоз. Молочница. Кожный зуд. Атопический 

нейродермит (эндогенная экзема). Псориаз. Эрозия шейки 

матки. Миома матки. Цистит. Вагинит. Фригидность. 

Ревматоидный артрит.  

 

РАЗДЕЛ 9. МЫШЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА С 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИ

МИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Мышление. Ролевые конфликты. Базисные схемы. Типичные 

дисфункциональные убеждения и дезадаптивные стратегии. 

Уровни негативно-ориентированых когнитивных элементов. 

Горизонтальные стрессоры. Системные сдвиги. Системная 

травма. Дисгармоничные семьи. Обострение заболеваний 

внутренних органов.  

 

РАЗДЕЛ 10. 

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ 

И ДРУГИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ В 

РАБОТЕ С 

ПСИХОСОМАТИЧЕС

КИМИ БОЛЬНЫМИ 

 

Терапевты когнитивно-поведенческого направления. 

Рационально-эмотивная терапия Альберта Эллиса. 

Психовоспитательные методики. Символдрама. Классическая 

психодрама. Игры и анализ игр. 

РАЗДЕЛ 11. 

СИМПТОМАТИКА 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИ

Х ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Позитивная психотерапия при сексуальных 

расстройствах. Рак молочной железы. Позитивная 

психотерапия при простудных заболеваниях. 

 

РАЗДЕЛ 12. 

УПРАЖНЕНИЯ ПРИ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИ

Х ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Креативная визуализация. Аффирмация. Танцевально-

двигательная терапия. Семейная танцевальная терапия. 

Групповая терапия. Семейная терапия. Семейный диагноз. 

НЛП. Модель SCORE. 

РАЗДЕЛ 13. 

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА 

БОЛЕЗНИ И "СХЕМА 

ТЕЛА" 

 

Телесность и тело. Схема тела. Типы реакции на болезнь. 

Типы личностной реакции на заболевание. Типы отношения к 

болезни.  

 

РАЗДЕЛ 14. 

ПСИХОЛОГИЯ 

БОЛЬНОГО РЕБЕНКА 

Эффективность лечения больных детей. Типы воспитания в 

семье. Гипоопека. Перфекционизм. Компенсаторная 

гиперопека. Гипопротекция. Скрытая гипопротекция. 
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 Потворствующая гипопротекция. Воспитание по типу 

повышенной моральной ответственности. Противоречивое 

воспитание. Жестокое обращение с ребенком. Реакция 

личности ребенка на болезнь. Семья и болезнь ребенка.  

 

РАЗДЕЛ 15. 

ВНУТРЕННЕЙ 

КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО 

ВОЗРАСТНЫМ 

ОСОБЕННОСТЯМ. 

 

Составляющие психологического диагноза. Психологический 

диагноз. Составляющие психологического диагноза. Анализ 

рисунка поведения. Внутренняя модель болезни. 

Составляющие ВМБ.  

 

РАЗДЕЛ 16. 

НЕВРОТИЧЕСКИЕ, 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИ

Е И СОМАТОФОРМНЫЕ 

РАССТРОЙСТВА 

 

Неврозы. Антинозологическая платформа. 

Нейрофизиологическая научная платформа. Психологическая 

платформа. Психической травмой.  

 

РАЗДЕЛ 17. 

ПСИХИЧЕСКОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ НА 

ЗАБОЛЕВАНИЕ И 

ПСИХОЛОГИЯ 

СОМАТИЧЕСКИ 

БОЛЬНОГО 

 

«Внутренняя картина болезни» (Р.А.Лурия), концепция 

болезни, нозогнозия. Пол. Возраст. Профессия. Особенности 

темперамента. Особенности характера. Особенности 

личности.  

 

РАЗДЕЛ 18. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

БОЛЬНЫХ С 

РАЗЛИЧНЫМИ 

СОМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Онкологическая патология. Пять фаз реагирования на 

злокачественные новообразования и рак. Модель 

психосоматическнх соотношений.  

 

РАЗДЕЛ 19. 

СОЦИОПСИХОСОМАТИ

КА 

 

Психосоматическая медицина. Функциональные 

синдромы. Соматические болезни. Невротические, 

соматоформные и психосоматические расстройства 

РАЗДЕЛ 20. 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКО

Е СТРЕССОВОЕ 

РАССТРОЙСТВО 

 

Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Клинически социально-стрессовые расстройства. 

Расстройства адаптации. Паническое расстройство. 

Диссоциативные (конверсионные) расстройства. 

Диссоциативный ступор. Длительные и хронические 

психотравмирующие воздействия. Триада невротических 

расстройств. Астенический синдром в рамках невротических 

расстройств.  

 

РАЗДЕЛ 21. 

СОМАТИЗИРОВАНН

ЫЕ И 

СОМАТОФОРМНЫЕ 

РАССТРОЙСТВА 

Цефалгия, вегетативный криз, нарушение дыхания, 

пищеварения. Клинически лимитированная психокоррекция. 

Дефицитарная психокоррекция. Анализ преморбидных 

особенностей лиц. Психосоматические расстройства и 

заболевания.  
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РАЗДЕЛ 22. 

РАССТРОЙСТВА В 

СФЕРЕ 

СОМАТОПСИХИКИ 

 

Телесная организация человека. Внутрителесные 

переживания. Современная концепция соматоформных 

расстройств. Представители метасиндромальной концепции. 

Соматовегетативный симптомокомплекс. Патогенетическая 

схема развития ПТСР. Проявления эйдетизма.  

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

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

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 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 2 

1. Интегративные модели психосоматических расстройств.  

2. Концепция алекситимии.  

3. Теория стресса: нейрофизиологическое, эндокринное, психоимунное направления.  

4. Концепция враждебности.  

5. Классификация психосоматических расстройств К.Ясперса 

 

Вопросы для письменных ответов на вопросы  к Разделу 10 

1. Личность и отношение к болезни людей с заболеваниями ЖКТ.  

2. Личность и отношение к болезни людей с кожными заболеваниями.  
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3. Личность и отношение к болезни людей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата.  

4. Факторы психосоматических расстройств в детском и подростковом возрасте.  

5. Семейные отношения как фактор психосоматических расстройств 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 14 

1. Теории Эго-психологии психосоматических расстройств.  

2. Теории патологии раннего детства психосоматических расстройств.  

3. Теории объектных отношений психосоматических расстройств. 

4. Нейрогуморальные теории психосоматических расстройств.  

5. Физиологические теории психосоматических расстройств. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психосоматика» 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, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

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 
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перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

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

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 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 
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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;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
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7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 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, 
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периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для 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 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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