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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. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

 

Тема 1.1. Концептуальные 
основы разработки проекта. 
Ключевые фазы, методы и 
показатели эффективности. 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего 
задания. Проект как объект управления в органах власти. 
Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика 
социальных проектов. Жизненный цикл проекта: понятие, 
специфика работки, закономерности. Модели жизненного 
цикла проекта: каскадная модель, итерационная модель, 
спиральная модель, инкрементная модель. Их 
преимущества и недостатки. Формирование проектного 
замысла. Концептуализация проекта. Спецификация. 
Определение целей и содержания проекта. Планирование в 
проектной деятельности. Бюджет проекта и ресурсные 
планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы 
проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных 
проектов. Показатели эффективности проекта. Контроль 
исполнения календарных планов проекта. Контроль 
стоимости проекта. Методы обеспечения и контроля 
качества. 

Тема 1.2. Роль субъектов 
управленческой деятельности 
при разработке и реализации 
проекта. 

Организационная структура управления проектом, 
принципы построения организационных структур 
управления проектами, факторы выбора организационных 
структур управления проектами, влияние корпоративной 
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культуры на выбор организационной структуры 
управления проектами. Функциональная структура 
управления проектами, проектная структура, матричная 
структура управления проектами (слабая матрица, 
сбалансированная матрица, сильная матрица). Проектные 
структуры: преимущества и недостатки. Управление 
человеческими ресурсами проекта. Команды проекты: 
понятие и виды. Концепция развития команды проекта. 
Гибкие методы управления проектами и роль проектных 
команд. Управление коммуникациями проекта. Схемы 
организационных взаимоотношений и сфер 
ответственности при разработке и реализации проекта. 
Управление конфликтами в проекте. Основы управления 
организационными изменениями в проектной 
деятельности. Стандарты описания компетенций 
менеджера проекта. Понятие «проектный офис», типы 
проектных офисов, функции проектного офиса, разработка 
концепции и структуры проектного офиса, определение 
стандартов и методологии проектного офиса, этапы 
внедрения проектного офиса в современных компаниях. 
Проектные офисы в органах власти: понятие, особенности, 
полномочия. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 
ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные 
основы управления 
программой 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности 
управление программой (на уровне бизнес-структуры, на 
уровне муниципального 
образования/региона/государства). Модель зрелости 
управления портфелями, программами и проектами 
(Р3М3). Стандарты управления программами. Требования 
к управлению программой. Организация управления 
программой. Процесс инициации программы. Процессы 
планирования программы. Процесс контроля выполнения 
программы и управления изменениями программы. 
Процесс завершения программы. Национальные проекты и 
программы стратегического развития. 

Тема 2.2. Процедуры 
управления портфелем 
проектов: сущность, основные 
этапы, оптимизация и 
эффективность. 

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного 
управления. Виды портфеля проектов. Цели управления 
портфелем проектов. Этапы управления портфелем 
проектов. Инструменты управления портфелем проектов. 
Активная и пассивная модели управления портфелем 
проектов. Задачи портфельного управления проектами. 
Организационная структура управления портфелем 
проектов. Функциональная структура управления 
портфелем проектов. Инвентаризации портфеля проектов. 
Перегрузка портфеля проектами: отбор и расстановка 
приоритетов. Оптимизации портфеля проектов. 
Балансировка портфеля проектов. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине (модулю) 

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

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 
случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 
дополнительные знания. 

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

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 
условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 
начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 
конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 
ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 
характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 
разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 
найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 
ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

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

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

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  
- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

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

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 
знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
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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 приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 
достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 
различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА. 

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 
показатели эффективности. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Ключевые понятия проектного управления. 
2. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 
3. Особенности управления проектами в современных организациях. 
4. Признаки проекта и его отличие от рабочих заданий/задач. 
5. Развитие методологии проектной деятельности: отечественный и зарубежный опыт. 
6. Международные организации/ассоциации проектного управления. 
7. Особенности жизненного цикла проекта. 
8. Принципы развертывания жизненного цикла проекта. 
9. Фазы жизненного цикла проекта. 
10. Факторы выбора модели жизненного цикла проекта. 
11. Участники проекта. 
12. Команда проекта и команда управления проектом: соотношение понятий, состав. 
13. Роли членов команды проекта. 
14. Системный подход в управлении проектами. 
15. Постановка цели проекта. 
16. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 
17. Календарно-сетевое планирование и особенности построения диаграммы Ганта. 
18. Выбор формы организации проекта. 
19. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
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20. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, 
внутренние проекты). 

 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 
реализации проекта. 

          Вопросы для самоподготовки: 
1.  Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности 

органов власти. 
2.  Роль проектов в развитии современных организаций. 
3.  Команда проекта и ее типы. 
4.  Методы проведения экспертизы проекта. 
5.  Процесс инициации проекта. 
6.  Процесс планирования содержания проекта 

7.  Процесс разработки расписания. 
8.  Процесс планирования бюджета проекта.  
9.  Процесс планирования персонала проекта.  
10.Процесс планирования закупок в проекте,  
11.Процесс планирования рисков.  
12.Процесс планирования обмена информацией в проекте. 
13.Процесс планирования управления изменениями в проекте. 
14.Процесс организации исполнения проекта. 
15.Процесс контроля исполнения проекта. 
16.Процесс завершения проекта. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 
ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Современные возможности использования модели организационной зрелости 

управления проектами (любой на выбор). 
2. Контрольное событие программы. 
3. Расписание программы (календарный план программы). 
4. Ограничение программы. 
5. Ролевая (организационная) структура управления программами. 
6. Куратор программы и его роль. 
7. Руководитель программы и его роль. 
8. Инициация программы в организации/органах власти. 
9. Процесс планирования бюджета программы. 
10. Процесс организационного планирования программы.  

11. Процесс планирования управления рисками программы.  

12. Процесс планирования коммуникаций программы.  

13. Процесс планирования управления изменениями программы.  

14. Процесс обеспечения исполнения программы.  

15. Процесс запуска проекта программы. 

16. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы.  

17. Процесс приемки результатов проектов и организация использования промежуточных 
выгод программы. 

18. Процесс закрытия проекта программы. 
19. Процесс завершения программы. 
20. Задачи портфельного управления проектами. 
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21. Схема организационной структуры управления портфелем проектов. 
 

 

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 
оптимизация и эффективность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Требования к управлению программой. 
2. Требования к управлению портфелем проектов. 
3. Процесс планирования содержания и выгод программы. 
4. Преимущества управление портфелем проектов 

5. Сущность управления портфелем проектов. 
6. Виды портфелей проектов. 
7. Формирование портфеля проектов.  
8. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 
9. Организация управления портфелем проектов. 
10. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 
11. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 
12. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 
13. Ключевые цели национальных проектов. 
14. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 
15. Программы и планы развития российских территорий. 

Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 
 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА. 

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 
показатели эффективности. 

 

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 

реализации проекта. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 
ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой 
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Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 
оптимизация и эффективность. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

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

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 

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

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

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

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

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

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

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

Требования к выполнению эссе: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки теста:  



26  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

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

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

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

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

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

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

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

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

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ 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.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

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

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

науки и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 
знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу; 
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− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

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

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

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

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

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

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

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

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 
четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 
знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 
для подтверждения принятого решения. 

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

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

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

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
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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, 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. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

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

 

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

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

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

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) 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 
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0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  

3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 
сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
 

2. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  
Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 
сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания: 
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания:  
 

Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 3  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 
Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 
 

  

  

  

 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 
реализации проекта. 

 

  

  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 
ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой 

  

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 
оптимизация и эффективность. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

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

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

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

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

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

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

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия  

Тема 1.1. Место отечественной 
культуры в истории мировой 
культуры 

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение 
культуры в историческом развитии народов. Происхождение и 
занятия славян. Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская (христианская) 
культура. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий.  

Тема 1.2. Культура России 
периода Средневековья  

Древнерусские города как центры культуры. Храм как центр 
художественной и духовной жизни. Литература IX - середины 
XIII в. Жанровые особенности Древнерусской литературы. 
Жития. Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся 
достижения древнерусской литературы. «Повесть временных 
лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение независимости 
княжества. Формирование местных культурных центров. 
Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). Каменное 
зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление 
архитектурных школ в XII в. Материальная культура Руси. 
Костюм, украшения, ремесло. Повседневная жизнь жителей 
домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие 
и русская культура. Культурные последствия походов монголо-

татар для Руси. Людские и материальные потери. Сохранение 
отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-

монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные 
центры. Святой Сергий Радонежский и религиозно-нравственное 
возрождение Руси. Культурный подъём второй половины XIV-

начала XV в. Национальный подъём после Куликовской битвы. 
Выдающиеся мастера иконописи. Творчество А. Рублева. 
Образования централизованного государства (вт. пол. XV – XVI 

вв.). Единое государство: экономика, общество, культура. 
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Социальное расслоение общества. Культурная политика Ивана 
IV. Социально-философская доктрина «Москва – третий Рим». 
Архитектура Московского царства. Пути развития русского 
искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало 
книгопечатания. Материальная культура русского народа в XVI 
в. Период Смутного времени. Народно-патриотическое 
движение.  

Тема 1.3. Культура периода 
Российской империи 

XVII век — начало Нового времен. Старина и новизна в русской 
культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. 
Формирование светской эстетики живописи. Эпоха Петра I 
(1682-1725). Культурные преобразования в России на рубеже 
XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в 
преобразовании культуры и быта России. Европейская 
ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы 
светской культуры. Тенденции просветительства. Создание 
Московского университета. Новые архитектурные стили. Эпоха 
Екатерины II. Формирование дворянской культуры. Русское 
Просвещение. Расцвет художественной культуры. 
Реформаторская деятельность Александра I. Отечественная 
война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. 
Введение цензуры. Реформа системы образования. Теория 
«официальной народности». «Славянофилы» и «западники». 
«Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура. 
Живопись. Развитие научной мысли в России. 
 

РАЗДЕЛ 2 Культура России в период радикальных трансформаций народного сознания 

Тема 2.1. Серебряный век 
русской культуры (конец XIX – 

начало XX вв.) 
 

Состояние русской культуры в конце XIX - начале ХХ века. 
Традиции и новаторство. Общие эстетические установки 
символизма как философии культуры. Художественный авангард 
начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи и в 
литературе.  Реалистическая живопись этого периода и ее 
взаимодействие с новыми направлениями. Театральное действо 
и театр как ведущий вид искусства. Философия театра этот 
период. Развитие русского кино. Развитие русской музыки.  
Русская культура 1917-1920-х годов как завершение серебряного 
века. 

Тема 2.2. Культура Советского 
периода 

Культурная революция. Советская государственная культурная 
политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская 
(материалистическая) наука и искусство. Ужесточение 
идеологической цензуры. Массовые репрессии. Великая 
Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 
возрождение». Хрущевская «оттепель». Холодная война. Расцвет 
советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». Явление 
диссиденства. Неофициальная и официальная культура.  

Тема 2.3. Культура России конца 
XX-нач. ХХI вв.: период 
радикальных трансформаций 
народного сознания 

Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 
современной России. Советская культура в эпоху перестройки и 
гласности. Политика открытости по отношению к мировой 
культуре. Трансформация культуры в условиях рыночной 
экономики Массовая культура постсоветского времени. Роль 
интернета в современной культурной ситуации России. 

Содержание и направленность изменений в отечественной 
культуре в период спецоперации 
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 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине (модулю) 

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

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

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

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

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

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

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

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

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

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

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

 

 Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 
3. Крещение Руси: история и значение. 
4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы 

Древней Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   
 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 
2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 
3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси. 
4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван Грозный 

и Андрей Курбский  
5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 

 Тема 1.3. Культура России периода Российской империи 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Петровская революция в культуре.  
2. Церковное искусство начала синоидального периода. Петровское барокко. 
3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке и 
«Передвижники» в живописи. 
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5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг. 

 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  
2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: 
стиль, направление. 
3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура Советского периода 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 

традиционной духовности и противостояние ему. 
2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского зарубежья 

3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения 

5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура. 
 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 
2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены.  
3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.   
4. Роль интернета в современной культурной ситуации России. 
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

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

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

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

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – 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.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
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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:  
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1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Критерии оценки опроса 

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

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

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

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

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

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
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«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 (модуля) 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 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 (далее – 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 дисциплине (модуля). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

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

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (аналитические 
творческие задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-
проекты 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 (модулю) являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% 
рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла 
за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 
итоговое практическое задание. 

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

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

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

 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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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 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 дисциплины (модуля) 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 дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 
дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 
занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории 
мировой культуры  

Определение культуры. Типы и виды культур. 
Место и значение культуры в историческом 
развитии народов. Происхождение и занятия славян. 
Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская 
(христианская) культура. Создание славянской 
азбуки. Кирилл и Мефодий. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Культура России периода Средневековья 

Древнерусские города как центры культуры. Храм 
как центр художественной и духовной жизни. 
Литература IX - середины XIII в. Жанровые 
особенности Древнерусской литературы. Жития. 
Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся 
достижения древнерусской литературы. «Повесть 
временных лет». «Слово о полку Игореве». 
Утверждение независимости княжества. 
Формирование местных культурных центров. 
Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 
Каменное зодчество в русских землях XII- начала 
XIII в. Появление архитектурных школ в XII в. 

Материальная культура Руси. Костюм, украшения, 
ремесло. Повседневная жизнь жителей 
домонгольской Руси. Берестяные грамоты. 
Татарское нашествие и русская культура. 
Культурные последствия походов монголо-татар для 
Руси. Людские и материальные потери. Сохранение 
отдельных очагов культуры. Литература эпохи 
татаро-монгольского нашествия. Москва и Тверь как 
культурные центры. Святой Сергий Радонежский и 
религиозно-нравственное возрождение Руси. 
Культурный подъём второй половины XIV-начала 
XV в. Национальный подъём после Куликовской 
битвы. Выдающиеся мастера иконописи. Творчество 
А. Рублева. Образования централизованного 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 
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государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое 
государство: экономика, общество, культура. 
Социальное расслоение общества. Культурная 
политика Ивана IV. Социально-философская 
доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура 
Московского царства. Пути развития русского 
искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало 
книгопечатания. Материальная культура русского 
народа в XVI в. Период Смутного времени. 
Народно-патриотическое движение. 

3. Тема 1.3. Культура периода Российской империи 

XVII век — начало Нового времен. Старина и 
новизна в русской культуре. Укрепление связей с 
Европой. Немецкая слобода. Формирование светской 
эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). 

Культурные преобразования в России на рубеже 
XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в 
преобразовании культуры и быта России. 
Европейская ориентация в культурной политике 
Петра I. Новые идеалы светской культуры. 
Тенденции просветительства. Создание Московского 
университета. Новые архитектурные стили. Эпоха 
Екатерины II. Формирование дворянской культуры. 
Русское Просвещение. Расцвет художественной 
культуры. Реформаторская деятельность Александра 
I. Отечественная война 1812. Декабристское 
движение. Правление Николая I. Введение цензуры. 
Реформа системы образования. Теория 
«официальной народности». «Славянофилы» и 
«западники». «Золотой век» русской культуры. 
Литература. Архитектура. Живопись. Развитие 
научной мысли в России. 
. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 

4. Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец 
XIX – начало XX вв.) 
Состояние русской культуры в конце XIX - начале ХХ 
века. Традиции и новаторство. Общие эстетические 
установки символизма как философии культуры. 
Художественный авангард начала ХХ в. Связь между 
направлениями в живописи и в литературе.  
Реалистическая живопись этого периода и ее 
взаимодействие с новыми направлениями. Театральное 
действо и театр как ведущий вид искусства. Философия 
театра этот период. Развитие русского кино. Развитие 
русской музыки.  Русская культура 1917-1920-х годов как 
завершение серебряного века. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 



 24 

5. Тема 2.2. Культура Советского периода 

Культурная революция. Советская государственная 
культурная политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская 
(материалистическая) наука и искусство. Ужесточение 
идеологической цензуры. Массовые репрессии. Великая 
Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 
возрождение». Хрущевская «оттепель». Холодная война. 
Расцвет советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». 
Явление диссиденства. Неофициальная и официальная 
культура. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 

6. Тема 2.3. Культура России конца XX-нач. ХХI вв.: 
период радикальных трансформаций народного 
сознания 

Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 
современной России. Советская культура в эпоху 
перестройки и гласности. Политика открытости по 
отношению к мировой культуре. Трансформация 
культуры в условиях рыночной экономики Массовая 
культура постсоветского времени. Роль интернета в 
современной культурной ситуации России. 

Содержание и направленность изменений в 
отечественной культуре в период спецоперации. 
 

 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций 
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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) 

 

Дисциплина (модуль): культурно-исторический опыт России 

  

 Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры  

Цели занятия: Раскрыть понятие культуры, ее типов и видов; о месте и значении 
культуры в историческом развитии народов. Синхронизировать представления студентов о 
развитии мировой и отечественной культур; уяснить значение достижений отечественной 
культуры для мирового сообщества. Рассмотреть период начала становления отечественной 
культуры. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Определение культуры. Типы и виды культур.  Опрос, оценка знаний 
студентов 

2..  Место и значение культуры в историческом развитии 
народов. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  Отечественная культура в контексте мировой культуры; ее 
роль и значение. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Начальный период становления отечественной культуры Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

 Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 
аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 
1. Понятие культуры. Значение культуры в историческом развитии народов.  
2. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  
3. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  
4. Культурные связи и политические отношения с Византией и Западноевропейскими 

государствами в домонгольский период. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Типология культуры. Виды культур. 
2. Культура и цивилизация: соотношение понятий 

3. Самобытное и общечеловеческое в отечественной культуре. Вклад культуры России в 
мировую культуру  
4. История и значение Крещения Руси. 
5. Формирование письменности. Роль Кирилла и Мефодия для культуры славянских 
народов. 

 

Тема 1.2 Культура России периода Средневековья 
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Цели занятия: Первая цель - создать у студентов общее представление о культуре Руси 
от домонгольского периода до Московского царства. Рассмотреть процесс смещения центра 
Руси из Киева на Северо-Восток в результате татаро-монгольского нашествия и роль церкви в 
сохранении православной веры и духовного единства Руси; влияние Византии на ее культурную 
и политическую жизнь. Отметить причины и характер духовного возрождения XIV века, 
значение преподобного Сергия Радонежского в нем. Вторая цель – охарактеризовать культуру 
Московского царства XV в. как расцвет православной духовности, его выражение в 
монастырской жизни, архитектуре и иконописи. Следующая цель – охватить историю русской 
культуры от XVI в. как периода становления самодержавной власти до периода Смуты. В 
завершение охарактеризовать окончание этого периода возрождением российской 

самодержавной государственности, раскрыть причины и значение народно-патриотического 
движения. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Письменная культура Древней Руси. Памятники 
древнерусской литературы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2..  Каменное зодчество и иконопись Киевской Руси и 
периода татаро-моногльского ига. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3. Духовное возрождение XIV века. Значение преподобного 
Сергия Радонежского для культуры Руси. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Культура Московской Руси. Социально-философская 
доктрина «Москва – третий Рим» 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5. Смутное время - период кризиса государственности и 
польской интервенции. Подвиг народа в преодолении 

Смуты. Духовная основа народной самоорганизации. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 
аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 
1. Древнерусская литература как выражение христианского миропонимания. 

2. Архитектура Киевской, Владимирской, Московской Руси 

3. Культура Руси периода ига. Преподобный Сергий Радонежский и его вклад в духовное 
возрождение Руси. 
4. Культура Московской Руси – расцвет православной духовности 

6. Преодоление Смуты и возрождение русской государственности: подвиг народа. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Русь – Гардарика. Древнерусские города как центры культуры.. 
2. «Откуда есть пошла русская земля?» - изложение истории Руси в «Повести временных 

лет». 
3. Начало периода ига и личность князя Александра Невского. 
4. Расцвет русской иконописи: Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек. 
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5. Подвиг народа в преодолении Смуты: народное ополчение под руководством Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского. 

 

  

Тема 1.3. Культура периода Российской Империи 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и представителях 
античной философии 

Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. XVII век — начало Нового времен. Формирование 
светского мировоззрения в Европе и в России 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

2..  Культурные преобразования в России на рубеже XVII – 

XVIII вв. Значение личности Петра I в преобразовании 
культуры и быта России 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

3.  XVIII век – век Просвещения в Европе и в России. 
Эпоха Екатерины II.Формирование дворянской 
культуры.  

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

4. Отечественная война 1812, ее значение для 
отечественной культуры 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

5. Выбор перспективы развития для России. Теория 
«официальной народности». «Славянофилы» и 
«западники». 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

6. Первая треть XIX в. - «Золотой век» русской культуры. 
Литература. Архитектура. Живопись. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 
аудиторией.  
Задания к практическому занятию: 
1. Петровские реформы в сфере культуры, науки и образования 

2. Эпоха Екатерины II – дальнейшее развитие новоевропейской культуры в России. 

3. Итог Отечественной войны 1812 года – возможность мировоззренческого выбора для 
российского дворянства: следование идеалам культуры Просвещения, или обращение к истокам 
отечественной культуры 

4. Движение декабристов, Оценки его значения для отечественной культуры. 
5. "Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится 
дыхание жизни": Отечественная культура в годы Николаевской реакции  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Новые художественные стили. Петровское барокко. 
2. М.В. Ломоносов – выдающийся представитель Просвещения в России 

3. А.Н. Радищев – выразитель революционного характера идеологии Просвещения в России 

4. Реформаторская деятельность императора Александра I 
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5. Идея России – великой державы в архитектуре русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. 
Жилярди, А. Григорьев). 
6. Творчество А.С. Пушкина – начало «Золотого века» русской литературы. 
 

 

 Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 
Цели занятия: Сообщить студентов представление о состоянии русской культуры в 

конце XIX - начале ХХ века. Рассмотреть влияние идеалистической философии Серебряного 
века на эстетические установки представителей различных литературных стилей и 
художественных направлений этого периода. Охарактеризовать художественный авангард 
начала ХХ в., а также  реалистические тенденции в искусстве этого времени и ее 
взаимодействие с новыми направлениями. Рассмотреть театральное действо и театр как 
ведущий вид искусства Серебряного века; философию театра. Охарактеризовать развитие 
русского кино, русской музыки.  Показать, что русская культура 1917-1920-х годов является 

завершением Серебряного века.  
Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Рубеж XIX-ХХ вв. – время русского культурного 
ренессанса 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

2..  Декаданс: предчувствие и выражение кризиса европейской 
культуры. Эстетизм, индивидуализм, имморализм в 
творчестве декадентов. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

3.  Основные направления русского авангарда: 
абстракционизм, кубофутуризм, супрематизм и др. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

4. Расцвет и завершение авангарда в советскую эпоху. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 
аудиторией.  
 Задания к практическому занятию: 
1. Русский модерн и его влияние на культуру повседневности 

2. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. 
Символизм и декаданс.  
3. Журнал «Мир Искусства»: его направление, создатели, роль в распространении новой 
художественной культуры 

4. Авангардистские тенденции в русской поэзии, скульптуре, архитектуре, театре, кино, музыке 
и живописи. 

5. Авангард и советская власть: Воплощение в архитектуре и искусстве идеалов нового человека 
и нового быта. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
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1. «Искусство для искусства» - девиз культуры декаданса. Призыв к освобождению от 
материализма индустриальной эпохи; отказ от обращения к социальным проблемам, к 
повседневности. 
2. Абрамцевский кружок – рождение и развитие неорусского модерна. 

3. Философ Владимир Соловьев и его влияние на символизм культуры Серебряного века. 
4. В.В. Маяковский – представитель авангардистского течения футуризм. 
5. Судьбы представителей авангарда в советскую эпоху. 
 

 Тема 2.2. Культура Советского периода  

 Цели занятия: Сообщить студентам представления о содержании радикальной 
мировоззренческой трансформации, произошедшей в результате Октябрьской революция и 
утверждения советской власти;  о провозглашении новой цели – строительстве социалистического 
общества и о задачах формирования нового типа культуры, основанного на марксистко-

ленинской материалистической философии; воспитания нового человека.. Раскрыть 
атеистическую направленность советской культуры., противостояние «старого» и «нового» 
мировосприятий. Следующей целью является характеристика культурной политики советского 
государства и культурных достижений на протяжении всего периода советской власти, в том числе, 
в годы ее утверждения, в эпоху НЭПа. в З0-е годы, в период. Великой Отечественной войны, включая 
тему. «Церковного возрождения», в период Хрущевской «оттепели» и Холодной войны, в 

Брежневскую эпоху «застоя». Охарактеризовать  явление диссиденства, сосуществование  
официальной и неофициальной культур как выражение мировоззренческого кризиса и подготовку 
почвы для Перестройки. 
 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Октябрьская революция 1917 года и утверждение нового 
типа культуры, основанной на принципах марксизма-

ленинизма 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

2..  Материалистический и атеистический характер 
марксистско-ленинской идеологии. Антирелигиозная 
пропаганда как направление культурной политики. Религия 
и церковь в годы советской власти. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

3.  Плюрализм направлений в культуре периода НЭПа и 
ужесточение идеологического контроля в сфере культуры в  
30-е годы ХХ в.  

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

4. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной 
войне в советском искусстве 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, 
кинематографе. Обстоятельства его завершения 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

6. Культура эпохи «Застоя». Официальная и неофициальная 
культуры. Кризис марксистско-ленинской идеологии. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 
аудиторией.  
Задания к практическому занятию: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 
традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Становление социалистического реализма как большого стиля советской эпохи 

3. Достижения и противоречия культуры СССР периода сталинизма. 
4. Тенденции к традиционализации и к модернизации  в советской культуре 

5. Тема освоения космоса в литературе, искусстве, повседневности. 
6. Официальная идеология и мир приватных ценностей: «раздвоенное сознание» как массовый 

социально-психологический феномен периода «Застоя» 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Основные черты идеала нового человека-строителя коммунизма и его выражение в советской 
культуре 

2. Идеи русского авангарда и созидание новых форм жизнестроительства в 20-е годы ХХ века. 
3. Политика партии по работе с деятелями литературы и искусства. Проблема внутренней 
свободы художника в условиях господства государственной идеологии. 
4. Роль и значение науки в СССР. Образ ученого в советской культуре. Влияние марксистско-

ленинской идеологии в естественных и гуманитарных науках.   
5. Поворот к ценностям индивидуализма и приватной жизни: от периода «Оттепели» до начала 
Перестройки  
 

 Тема 2.3. Культура России конца XX-нач. ХХI вв.: период радикальных 
трансформаций народного сознания 

 Цели занятия: Охарактеризовать культурную ситуацию эпохи «Перестройки» как ситуацию 
кризиса государственной марксистско-ленинской идеологии; борьбу за упразднение 6 статьи 
Конституции СССР в период Гласности, кризис правящей партии, становление многопартийности. 
Рассмотреть ситуацию и причины распада СССР. Составить у студентов представление о 
трансформациях в культуре постсоветской  России:  политику открытости по отношению к 
мировой культуре, тенденция к усвоению ценностей глобализма и неолиберализма, развитие 
массовой культуры, роль интернета в современной культурной ситуации России. Отметить 
проблему кризиса гражданской идентичности в постсоветской России. Рассмотреть содержание 
и направленность изменений в отечественной культуре  как возвращение к традиционным 
ценностям в период спецоперации. 

 

 Структура практического (семинарского) занятия 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1. Советская культура в эпоху Перестройки и Гласности. 

Кризис марксистско-ленинской идеологии и кризис власти. 
Распад СССР. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

2. Деструктивные тенденции в сферах экономики, науки, 
культуры, образования в 90-е – нулевые годы. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 
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2..  Период президентства Б.Н. Ельцина. Постулат 
деидеологизации. Коренная переориентация официальной 
государственной идеологии с коммунистических на 
западные идеологемы  

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

3.  Трансформация народного сознания в постсоветский 
период, отказ от традиционной российской ментальности. 
Кризис гражданской идентификации. 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

4.  Культура России в период президентства В.В. Путина и Д.С. 
Медведева: стабилизация экономики и утверждение 
самобытности российской культуры.  

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

5. Современная культурная ситуация – поворот к 
традиционным ценностям; возвращение к истокам 
российской ментальности 

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 
аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
1.  Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 
2. Политика открытости по отношению к мировой культуре  

3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 

4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 
ситуации России. 
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 
спецоперации. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
1. Системные преобразования в первое  постсоветское десятилетия. Причины неудач. 
2. Политическом дискурс деидеологизации и реальный курс к легитимизации 
западноевропейского либерализма  в экономике и культуре в период президентства Б.Н. 
Ельцина. 
3. Ситуация ценностного выбора и вектора дальнейшего развития в России XXI века. 
4. Проблема «разрыва связи времен»: конфликт мировоззрений старшего, рожденного в 
СССР, и молодого поколений россиян. 
5. Возвращение к культурной самобытности России, возрождение традиционных 
ценностей в современной ситуации. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. 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:  
- 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).  

- 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 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.  

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

- 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) 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

We are living in a world of technologies now and can’t remember our life being different. The 
humanity has made many discoveries and invented lots of mechanisms and devices which have simplified our 

life significantly. 

We got acquainted with light and sound and explored their characteristics which helped us to use them 

effectively. The radio, the TV, the telephone was invented and enabled us to get in touch with each other, learn 

about what is happening in our native city and all over the world. The humanity never stopped on the way to 

unexplored places and even planets! We devised a satellite and made a rocket to travel to the moon and round 

the Earth. Special equipment lets us make photos of the faraway planets and study their environment. The 

most recent breakthrough in technology is supposed to be the internet. It has broadened our abilities and 

opened new horizons. We connect with people from other countries without any problems, search for any 

information and get it in one click, and have many other opportunities accessing the net from our smartphones, 

tablets, and computers. However, other realms of science have also been developing. Medicine, biology, 

archeology and many other sciences have achieved great results. We do have everything to maintain a high 

quality of life now. Many processes have been automated and people have got rid of many unpleasant things 

and difficulties they used to face in the past. 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Use the appropriate grammar tense.  

 

1. Journalists (to question) sources and (to dig) around for news pegs as part of their daily routine. 2. People say 

the media (to be) biased today. 3. The Internet (to change) the way people (to get) news in the recent years. 4. 

She (to host) the morning news show for about five years before the channel (to change) its broadcasting policy. 

5. Reporters Without Borders (to release) its annual Press Freedom Index last Tuesday. 6. Some ace journalists 

believe new media (to destroy) the credibility of mainstream journalism. 7. He is a very motivated student. By 

graduation from university he (to file) a good portfolio and (to get) his foot in the media door. 8. Some of the 

stories we (to cover) were really inspiring. 9. Meeting deadlines always (to be) an integral part of the newsroom 

reality. 10. The way information is delivered to the public (to transform) greatly in the recent years, and it (to 

change) even more by the 2020s. 
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Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They accelerate the development of 

civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists investigate the laws of the universe, discover 

the secrets of nature, and apply their knowledge in practice improving the life of people. Let's compare our life 

nowadays with the life of people at the beginning of the 20th century. It has changed beyond recognition. Our 

ancestors hadn't the slightest idea of the trivial things created by the scientific progress that we use in our every 

day life. I mean refrigerators, TV sets, computers, microwave ovens, radio telephones, what not. They would 

seem miracles to them that made our life easy, comfortable and pleasant. On the other hand, the great inventions 

of the beginning of the 20th century, I mean radio, airplanes, combustion and jet engines have become usual 

things and we can't imagine our life without them. A century is a long period for scientific and technological 

progress, as it's rather rapid. Millions of investigations the endless number of outstanding discoveries have been 

made. Our century has had several names that were connected with a certain era in science and technology. At 

first it was called the atomic age due to the discovery of the splitting of the atom. Then it became the age of the 

conquest of space when for the first time in the history of mankind a man overcame the gravity and entered the 

Universe. And now we live in the information era when the computer network embraces the globe and connects 

not only the countries and space stations but a lot of people all over the world. All these things prove the power 

and the greatest progressive role of science in our life. But every medal has its reverse. And the rapid scientific 

progress has aroused a number of problems that are a matter of our great concern. These are ecological problems, 

the safety of nuclear power stations, the nuclear war threat, and the responsibility of a scientist. But still we are 

grateful to the outstanding men of the past and the present who have courage and patience to disclose the secrets 

of the Universe. 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

Match the word combinations:  

1. Do a degree  

2. PhD  

3. Library  

4. Write an essay  

5. BA/BSc  

6. MA/MSc   

7. Do research  

8. Term  

9. Course  

a) do a piece of writing on a subject  

b) Bachelor of Arts/Science 

c) a period of study, usually about ten weeks 

d) study at university for four or six years 

e) a place where you can read and borrow 

books 

f) study a subject for a long time to learn new 

information 

g) Master of Arts/Science 

h) Doctor of Philosophy 

i) a number of classes on a subject, e.g. an 

English course 

 

1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1.  

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.1. Grammar 

The Present Simple – простое настоящее время. 

 Present Simple употребляется для выражения: 
1. Постоянного действия или состояния, истины всегда без ограничения во времени: 

a) The book contains 10 units oh grammar. (В книге содержится 10 разделов 
грамматики). 

b) The Dniester River flows into the Black Sea. (Река Днестр впадает в Черное море). 
2. Правил, пословиц, достоверных фактов: 

a) The bank opens at 9. (Банк открывается в 9). 

b) Time flies. (Время летит). 
c) Twice two makes four. (Дважды два четыре). 

3. Констатации действия или состояния в настоящем, в момент речи: 
a) Try this jacket. (Померяй этот жакет). 
b) You are tired. (Ты устал). 

4. Частоты того, что мы делаем: 
a) He often surfs the Internet. (Он часто посещает Интернет). 

5. Словесного действия глаголами agree, advise, apologize, refuse, insist, recommend, etc. 
a) I agree with you. (Я с вами согласен). 

 

 Следует запомнить, что с местоимениями I, we, you, they глагол в утвердительной 
форме имеет форму инфинитива без частицы to. 

 

I travel Я путешествую 

You travel Ты путешествуешь 

He, She, it travels Он, она, оно 
путешествует 

We travel Мы путешествуем 

You travel Вы путешествуете 

They travel Они путешествуют 

  

 В третьем лице единственного числа глагол имеет окончание -s или -es. Окончание -
es следует, когда инфинитив глагола заканчивается на: 

1. -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x, -z: 

a) to miss (скучать) -   misses (скучает) 
b) to wash (умываться) -   washes (умывается) 
c) to teach (учить) - teaches (учит) 
d) to match (подходить) - matches (подходит) 
e) to mix (смешивать) - mixes (смешивает) 

2. -у с предшествующей согласной, при этом -у изменяется на i перед -es: 

a) to study (изучать) -   studies (изучает) 
3. -у с предшествующей гласной, прибавляется только окончание -s: 

a) to play (играть) - plays (играет) 
4. -о: 

a) to go (идти) - goes (идёт) 
b) to do (делать) -does (делает) 

The Present Continuous – настоящее продолженное время. 
 The Present Continuous (которое иногда также называют the Present Progressive) 
используется для: 

1. Описания событий, которые происходят в момент речи: 
a) John is speaking on the phone now. (Джон разговаривает сейчас по телефону). 
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b) Mary is reading a book at the moment. (Мэри сейчас читает книгу). 
c) Jack is taking a bath. (Джек принимает ванну). 

2. Описания ситуаций, которые происходят “около” момента речи: 
a) She is looking for a better job. (Она ищет работу получше). 

3. Описания меняющихся ситуаций 

a) English is becoming more and more popular. (Английский становится все более 
популярным). 

4. Выражения своего недовольства: 

a) You are always interrupting me! (Ты меня постоянно перебиваешь!). 
5. Для описания запланированных событий в будущем: 

a) I’m going to the doctor on Wednesday at 10am. (В среду в 10 часов я иду к 

доктору).  
b) We’re meeting my brother for dinner today. (Сегодня мы на ужине встречаемся с 

братом).  
c) She’s having a haircut this afternoon. (Сегодня в обед она идет на стрижку).  

d) What time are you arriving? / (В какое время ты приедешь?).  

e) They’re taking the eight o’clock train. (Мы поедем на восьмичасовом поезде).  

f) You’re looking after the children tonight. / (Сегодня ты смотришь за детьми). 

Чтобы составить утвердительное предложение, нам нужен глагол to be в нужной 
форме и глагол с окончанием -ing(герундий): 

1. Your English is getting better. (Твой английский становится лучше).  
2. Bob’s working in the garden. (Боб работает в саду). 
3. They’re making a pie. (Они сейчас готовят пирог). 

4. Sophie is swimming in the sea at the moment. (Софи сейчас купается в море). 

Чтобы предложение было отрицательным, нужно добавить частицу not: 

1. The washing machine isn’t working properly. (Стиральная машина не работает, как надо). 

Чтобы задать вопрос, необходимо вынести глагол to be в нужной форме в начало 
предложения: 

1. What are the kids doing? (Что делают дети?). 

2. How are you feeling? (Как ты чувствуешь себя сейчас?). 

3. Why are you wearing a jacket? It’s hot in here. (Почему ты в пиджаке? Здесь жарко). 

Исключение. 

В английском языке есть ряд глаголов, которые не используются в the Present 
Continuous. Это глаголы чувств и состояний: know, have, (в значении принадлежности), like, 

love, prefer, hate, want, believe, own, cost. С этими глаголами мы употребляем времена группы 
Simple. 

 

Question forms. 

 

Тип вопроса Пример 

Общий 
Are you a booklover? – Ты любитель книг? 

Do you read books? – Ты читаешь книги? 

Специальный 
Why are you a booklover? – Почему ты любитель 

книг? 
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When do you usually read books? – Когда ты 

обычно читаешь книги? 

Альтернативный 

Are you a booklover or a nonreader? – Ты 

любитель книг или нет? 

Do you read books or magazines? – Ты читаешь 

книги или журналы? 

Разделительный 

You are a booklover, aren’t you? – Ты любитель 
книг, не так ли? 

You don’t read books, do you? – Ты не читаешь 
книги, не так ли? 

Вопрос к подлежащему 
Who is a booklover? – Кто любитель книг? 

Who reads books? – Кто читает книги? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel. 

 

Тема 2.1. Grammar: present perfect and past simple. 

Present Perfect – настоящее совершенное время 

Present Perfect употребляется: 
1. Если говорящему важен сам факт произошедшего действия, а не его время или 

обстоятельства: 
a) I have been to Paris. (Я был в Париже). 
b) People have walked on the moon. (Люди ходили по луне). 

2. Если период, в который произошло действие, еще не закончился: 
a) I have finished reading “Dracula” this week. (На этой неделе я закончил читать 

«Дракулу»). 

 

 

 

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

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

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 

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

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

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

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

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

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

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

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

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

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 
или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

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

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

и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

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

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

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

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

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

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

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

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

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

16-18 

рейтинговых 

баллов 

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

13-15 

рейтинговых 

баллов 

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

1-12 

рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 
текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представление 

о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть сущность ...)  
4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания: 
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания:  
 

Требования к выполнению практического задания: 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Деловой русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации» разработаны на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, 
профессиональных стандартов: утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист по 
финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 167н; «Специалист по управлению рисками», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 
года № 564н, «Бизнес-аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. № 592н. 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны рабочей группой в 
составе: Скороходова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, доцент; Селезнева Лариса 
Васильевна, доктор филологических наук, доцент; Алешина Лариса Николаевна, кандидат 
филологических наук, доцент. 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 
заседании кафедры русского языка и литературы 

 

Зав. кафедрой русского 

 языка и литературы,  
доктор филологических наук, доцент 

 

 

Е.Ю.Скороходова 

 (подпись)  

 

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

Доктор филологических наук, доцент 
кафедры русской словесности и 
межкультурной коммуникации 
Государственного института 
русского языка им. А.С.Пушкина                               

 
 

    Л.В.Селезнева 

 (подпись)  

Доктор педагогических наук, 
профессор кафедры иностранных 
языков и культур РГСУ                               

 

 

Л.А.Апанасюк 

 (подпись)  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, СЕМИНАРСКИМ 
/ПРАКТИЧЕСКИМ  ЗАНЯТИЯМ  

 

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

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

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

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

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

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

Тема 1.1. Функции и задачи 
профессионального общения. 
 

Важнейшие функции профессионального общения. Уровни 
коммуникации: семиотический уровень, 
металингвистический уровень, паралингвистический 
уровень, синтетический уровень. Коммуникативные 
компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня.  
Структура общения: коммуникативная, перцептивная и 
интерактивные стороны. Основные элементы процесса 
коммуникации. Модели коммуникации: Д. Лассвелл, У. 
Эко, Р. Якобсон, Ю. Лотман. Социальная коммуникация: 
критерии классификации. Типы информаций: 
побудительная и констатирующая. Два основных типа 
коммуникативного воздействия: авторитарная и 
диалогическая коммуникация. 
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2. Основные коммуникативные техники Коммуникативные 
стратегии и коммуникативные тактики. Слушать и 
слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное слушание. 
Эмпатическое слушание. Рефлексивное (активное) 
слушании. Ситуации, в которых рефлексивное слушание 
эффективно. Ситуации, в которых рефлексивного слушания 
недостаточно. Структура техник активного слушания. 
Техника постановки вопросов. Типология вопросов и их 
характеристика. Техника аргументации. Активное видение. 
Контроль обратной связи по невербальным каналам. 
Техники директивного общения. Приемы директивного 
реагирования. 

Тема 1.2. Основные 
коммуникативные техники 

Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики. 
Слушать и слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное 
слушание. Эмпатическое слушание. Рефлексивное 
(активное) слушании. Ситуации, в которых рефлексивное 
слушание эффективно. Ситуации, в которых рефлексивного 
слушания недостаточно. Структура техник активного 
слушания. Техника постановки вопросов. Типология 
вопросов и их характеристика. Техника аргументации. 
Активное видение. Контроль обратной связи по 
невербальным каналам. Техники директивного общения. 
Приемы директивного реагирования. 

Тема 1.3. Языковые 
особенности официально-

делового стиля 

Формы речевой коммуникации, «дисплейный текст».  
Коммуникативная интенция, замысел и цель. Текст и 
контекст. Структура речевой коммуникации. 
Психологическая характеристика (когнитивная и 
мотивационная). Социально-ролевая характеристика. 
Статусная роль, ситуативная роль, стилевые 
характеристики. Элементы прохождения информации по 
коммуникативным сетям. Денотация, коннотация, 
полисемия, синонимия. Особенности официально-делового 
стиля. 

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация. 

Тема 2.1. Способы 
классификации документов 
и правила их оформления 

Способы классификации документов. Текстовые номы и 
правила оформления документов. Документ и его 
составляющие (реквизиты). Приемы унификации языка 
служебных документов. Интернациональные свойства 
русской официально-деловой письменной речи. Виды 
документов. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. Правила 
оформления документов. 

Тема 2.2. Функция письма  в 
деловой коммуникации 

Письмо как вид коммуникативной деятельности Виды 
писем. Правила этикета в письмах. Письмовники как жанр 
учебной литературы и правил написания писем. Письмо как 
жанр в современном информационном пространстве. 

РАЗДЕЛ 3. Деловое общение 

Тема 3.1. Основные виды 
делового общения 

Цели и этапы делового общения. Виды 

делового общения. Иерархическая 

структура деловой коммуникации. 
Социально-ролевая  
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характеристика участников коммуникации. Статусная роль, 
ситуативная роль, стилевые характеристики. 
Коммуникативные позиции (открытая, закрытая, 
отстраненная). Позиционирование как результат 
интеракции инстанций: позиция лидер, оппонент, 
пропонент. Основные жанры устного делового общения. 
Виды вопросов в устном общении. Эффективные речевые 
техники на примере жанра интервью. 
 

Тема 3.2. Этика делового 
общения 

Универсальные принципы деловой этики. Международные 
нормы делового этикета. Нормы деловой этики. Этические 
проблемы деловых отношений (соотношение целей и 
средств их достижения; соотношение личных и 
общественных интересов; выбор между краткосрочной 
выгодой и долгосрочным результатом; соотношение 
материальных и духовных ценностей при принятии 
решений). Общие этические принципы делового общения. 
Координация и гармонизация делового общения. 

Тема 3.3. Переговорный 
процесс: сущность и 
технологии 

Общая характеристика переговоров, их виды, функции, 
совместные решения. Стратегия, динамика и тактические 
приемы ведения переговоров. Подготовка к переговорам и 
проведение делового совещания. Общие правила поведения 
на переговорах. Деловой разговор и технология ведения 
переговоров. Речевые стратегии воздействия. 
Невербальные технологии переговоров. Гарвардская 
технология ведения переговоров. Национальные стили 
ведения деловых переговоров. 

 

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

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

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

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

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

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

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

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
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 
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свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

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

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

 

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Уровни коммуникации: семиотический уровень, металингвистический уровень, 

паралингвистический уровень, синтетический уровень.  
2. Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня. 
3. Структура общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивные стороны. 
 

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные элементы процесса коммуникации. Модели коммуникации: Д. 

Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. Лотман.  
2. Деловая коммуникация: критерии классификации.  
3. Типы информаций: побудительная и констатирующая.  
 

Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Особенности лексики официально-деловой документации. 
2. Правила, предъявляемые к написанию текстов официально-деловой 

документации. 
3. Особенности современной профессиональной коммуникации. 
 

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация. 

Тема 2.1. Способы классификации документов и правила их оформления 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Текстовые языковые нормы документа.  
2. Типология документов.  
3.  Служебные и личные документы. 

 

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Коммерческие письма.   
2. Композиция коммерческого письма.  
3. Виды коммерческих писем.   
4. Сопроводительное письмо.  
5. Рекомендательное письмо 

 

РАЗДЕЛ 3. Деловое общение 

Тема 3.1. Основные виды делового общения.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели и этапы делового общения.  
2. Виды делового общения. 
3.  Иерархическая структура деловой коммуникации. 
 

Тема 3.2. Этика делового общения.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация делового телефонного разговора с работодателем. 
2. Принцип кооперации Грайса. 
3. Принцип вежливости Дж.Лича. 
4. Деловой телефонный разговор.  
5. Структура делового телефонного разговора. 
6. Общепринятые правила телефонного разговора.  
 

Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Переговорный процесс: сущность и технологии 

2. Общая характеристика переговоров, их виды, функции, совместные решения.  
3. Стратегия, динамика и тактические приемы ведения переговоров. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения. 
Схема 1. 

 
 

Схема 2. 

 
 

Схема 3.  

 
 

 

Направленное, 
критическое 

слушание

Эмпатическое 
слушание, 

сопереживание

Нерефлексивное 
слушание

Активное 
рефлексивное 

слушание
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Схема 4. 

 
 

 

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники 

 
Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 

 

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация 

Тема 2.1. Служебная и личная документация. 
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Схема 2. 

 
 

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации 
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РАЗДЕЛ 3. Деловое общение 

         Тема 3.1. Основные виды делового общения.   

Схема 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. 

 

 

Тема 3.2. Этика делового общения. 
Схема 1. 

 

Разновидности делового общения 

Познавательное 

(когнитивное) 
Убеждающее  

(рациональное) 
Экспрессивное  

(эмоциональное) 

Сутгестивное  
(внушающее) 
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Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии 

Схема 1 

 

Схема 2 

 

 

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

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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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). 
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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.  
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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;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

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

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

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

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

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

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

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

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

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

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

и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 
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− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

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

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

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

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

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

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

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

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

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

 

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 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

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

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

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

 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
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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 и по системе зачтено/не зачтено 
для зачета. 

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

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

16-18 

рейтинговых 

баллов 

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

13-15 

рейтинговых 

баллов 

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

1-12 

рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 
текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  
Конспекты лекционных занятий по дисциплине (модулю). 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Учебная дисциплина: Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 

2. Раздел 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

3. Тема лекционного занятия- 

Функции и задачи профессионального общения 

4. Цели занятия.  
Раскрыть сущность профессионального общения  
5. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Важнейшие функции делового общения. Уровни 
коммуникации: семиотический уровень, 
металингвистический уровень, паралингвистический 
уровень, синтетический уровень. 
 

Опрос, оценка 
знаний студентов 

2 Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого 
и низкого уровня.  Структура общения: коммуникативная, 
перцептивная и интерактивные стороны. 
 

Опрос, оценка 
знаний студентов 

3 Основные элементы процесса коммуникации. Модели 
коммуникации: Д. Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. Лотман. 
 

Опрос, оценка 
знаний студентов 

4 Два основных типа коммуникативного воздействия 
Социальная коммуникация: критерии классификации. 
 

Опрос, оценка 
знаний студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Тема. Функции и задачи профессионального общения 

Текст лекции 

 

КОММУНИКА́ЦИЯ (лат. communicatio, от communico – делать общим, делать сообща, 
связывать, общаться), взаимодействие людей и животных, предполагающее обмен информаци-

ей с помощью специализированных  сигналов-посредников.  
Коммуникация представляет собой социальный процесс. Она выполняет связующую 

функцию в обществе. 
Коммуникация происходит не только в человеческих социальных системах: 

определенного рода коммуникация характерна для животных (пение птиц, язык пчел и т. п.).  
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Если коммуникация – это процесс передачи сообщения, информации, то все более 
актуальным становится и известный афоризм: «Кто владеет информацией, тот владеет 
властью». 

Классической формулой коммуникации, которая встречается в большинстве пособий по 
теории коммуникации, принято считать определение, данное американским 
исследователем  Гарольдом Д. Лассвеллом (H.D.Lasswell): “Who says what to whom in which 

channel with what effect?”. Дословный перевод звучит следующим образом: «Кто, что говорит 
кому, по какому каналу, с каким эффектом?». 

Когда коммуникативный процесс является объектом анализа, его удобно представлять в 
виде модели.  

Их достаточно много –различных моделей, в которых схематически воспроизводятся 
его составные элементы и функциональные характеристики. 1. Пятивопросная 
модель(пентада) Гарольда Дуайта Лассуэлла, которая  представляет собой одну из ведущих 
парадигм теоретического осмысления коммуникации в современной политологии, социологии 
и психологии.  

Чаще всего его имя связывают с такими эпитетами, как «основатель современной 
политологии» и «Чикагской школы социологии», «создатель 

научного направления – политической психологии». Г. Лассуэлл также 

широко известен как исследователь социальной коммуникативистики, 
военной пропаганды, рекламы и средств массовой информации. 
В 1948 г., будучи профессором Йельской школы права, Г.Д. Лассуэлл описывает модель 

коммуникации, которую позднее назовут его именем. В своей статье «Структура и функции 
коммуникации в обществе» (The Structure and Function of Communication in Society) он впервые 
приходит к мысли о том, что самым простым или удобным путем описания акта коммуникации 
являются ответы на пять следующих вопросов: кто говорит? что говорит? по какому каналу 
сообщает? кому? с каким эффектом? Зарубежные исследователи коммуникации, связей с 
общественностью, политологи и социологи считают эту формулу одной из первых и наиболее 
значимых моделей общения. 

Конечно, последователи Г. Лассуэлла, в том числе и в нашей стране, пошли гораздо 
дальше и развили эту идею, постаравшись довести ее до совершенства, но роль Г. Лассуэлла 
трудно переоценить, поскольку именно его, представляющаяся сегодня очевидной, простая 
пятивопросная модель дала ощутимый импульс, понимание и соответствующий угол зрения на 
множество проблем. 

2) Новый информационный мир по-иному выстраивает свои приоритеты, опирается на 
новые типы возможностей. Модель К. Шеннона (для лингвистики интерес представляет 
введенное им понятие «избыточности языка»)  

Клод Элвуд Шеннон (30 апреля 1916 — 24 февраля 2001) — американский математик, 
инженер-электрик, и криптограф, известный как «отец теории информации» совместно с 
Уивером Уорреном (Warren Weaver; 1894—1978) (американский математик, основоположник 
машинного перевода) в 1949 году написали книгу «Математическая теория коммуникации», 

Информация как концепция впервые была изучена в математических и технических 
науках, где она определялась как мера количественного измерения данных, распространяемых 
по техническим каналам связи. Содержание данных не имеет значения. При этом информация 
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является элементом кибернетической модели, её объём характеризуется неопределенностью. 
Такая модель кибернетической информации и была создана Клодом Шенноном и Уорреном 
Уивером. 

Клод Шеннон выделил три уровня коммуникации: технический, семантический и 
уровень эффективности. Технические проблемы связаны с точностью передачи информации 
от отправителя к получателю. Семантические проблемы - с интерпретацией сообщения 
получателем сравнительно с тем значением, которое было отправлено отправителем. Проблема 
эффективности отражает успешность, с которой удается изменить поведение в связи с 
переданным сообщением. 

Систему коммуникации, по мнению Клода Шеннона, можно представить в следующем 
виде:  центральной проблемой для него становится вопрос передачи информации, но при этом 
главным становится не то, что сказано, а то, что могло быть сказано: "Информация является 
степенью вашей свободы выбора, когда вы выбираете сообщение. Когда вы находитесь в 
весьма элементарной ситуации, где вы имеете выбор из двух альтернативных сообщений, 
тогда можно условно говорить, что информация равна единице" [580, р. 17-18]. Информация 
(или энтропия) в этой модели предстает с точки зрения свободы выбора. Можно высчитать 
максимальную энтропию, которую в состоянии иметь этот источник с тем же набором 
символов. Естественный язык в этом плане избыточен: так для английского языка эта цифра 
составляет 50%. Такая высокая избыточность и позволяет исправлять ошибки, возникающие 
при передаче. Чем больше уровень шума, тем избыточность становится необходимее. 

Клод Шеннон также предлагает на пути от источника к передатчику поставить еще один 
элемент — "семантический шум". Он будет отражать изменения в значении, которые невольно 
вносит источник информации. 

3) Статус наук коммуникативного цикла непрерывно возрастает. В этой области также 
появились свои "глобалисты", замкнувшие на коммуникацию весь мир. Это Маршалл 
Маклюэн. 

Концепцию М. Маклюэна можно описать несколькими основополагающими идеями.  
Во-первых, это повышение роли самого канала коммуникации, который задает в ряде слу-

чаев само сообщение. Маклюэн также подчеркивал, что современные средства коммуникации 
уже передают не столько само сообщение, сколько его автора, например, имея в виду 
телевидение.  

Во-вторых, всеобщность его подхода привела к рассмотрению мира как одной глобальной 
деревни, единство которой достигается за счет СМИ.  

В-третьих, Маклюэн предложил очень интересное разграничение "горячих" и 
"холодных" СМИ. Горячие средства загружают орган чувств полностью, холодные — из-за 
недостаточной информационной определенности заставляют подключаться все органы чувств. 
Радио, с его точки зрения, является горячим средством, телевидение — холодным, поскольку 
радио "не вызывает такой высокой степени соучастия аудитории в своих передачах, как те-

левидение. Его роль в том, чтобы создавать звуковой фон или устранять шумы, как в случае с 
подростком, открывшем в радиоприемнике средство отгородиться от своего окружения. 
Телевидение не подходит для создания фона. Оно завлекает вас, и без этого, что называется, не 
обойтись" [546, с. 169-170]. 

МакЛюэна отличал неожиданный взгляд на самые обычные предметы. Из книги 
«Понимание средств коммуникации» мы узнаем о том, какую огромную роль в жизни человека 
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эпохи Фердинанда и Изабеллы играли такие средства коммуникации, как географические 
карты, помощники в освоении новых просторов. Их тщательно оберегали от чужих глаз, 
поскольку они были ключом к освоению новых территорий. Для тех времен, как утверждает 
МакЛюэн, карты играли такую же роль, как для современного человека новейшие 
технологические разработки, которые нередко современные бизнесмены крадут у конкурентов. 
Карты в теории канадского ученого связаны с другими СМК – дорогами: они соединяли разные 
географические точки, по ним долгое время распространялась информация, и только 
изобретение электричества и телеграфа создало условия для мгновенной передачи сообщения. 
[12, с. 89– 106]. Деньги, по мнению МакЛюэна, это форма коммуникации, язык, который 
переводит «труд 

4) Для языкознания эти идеи были интерпретированы Романом Якобсоном.  Роман 
Осипович Якобсон (1896—1982) — российский филолог, фольклорист, полиглот, один из 
основателей ОПОЯЗа (Общества по изучению поэтического языка) эмигрировал из России в 
1921 г. сначала в Чехию, затем в Норвегию, Швецию и США. Его идеи повлияли на семиотику 
Ф. де Соссюра, на формирование Пражского лингвистического кружка. Он популяризировал 
семиотику Ч.С. Пирса, изучал значение звуков, связь звучания и значения, став 
родоначальником фонологии в лингвистике. Р.О. Якобсон разработал лингвистическую 
модель речевой коммуникации, в которой обосновал основные функции языка 
соответствующие базисным элементам акта коммуникации: адресант, контекст, сообщение, 
канал, контакт, код, адресат. 

Структура модели Свою модель коммуникации Р.Якобсон описывает следующим 
образом: Адресант посылает сообщение адресату. Для того, чтобы сообщение могло 
беспрепятственно выполнять возложенные на него функции, необходимо соблюдение таких 
факторов, как:  

Адресант (addresser) – Субъект, отправляющий сообщение;  
Адресат (addressee) – Субъект, получающий сообщение;  
Сообщение – Информация, отправляемая адресату;  
Контекст (context), о котором идет речь. Адресат должен однозначно воспринять этот 

контекст. Контекст должен либо изначально быть вербальным, либо допускать вербализацию;  
Код (code). Код должен быть понятен и адресанту и адресату, поэтому должен быть 

абсолютно общим или хотя бы частично общим для кодирующего и декодирующего;  
Контакт (contact) – канал физической связи или же наличие психологической связи между 

адресантом и адресатом. Контакт обуславливает возможность установления и поддержания 
коммуникации между сторонами. 

Классификация типов коммуникации до интернета  

Для исследователей представляют интерес не только типы общения (коммуникации), но 
и принципы их классификации. Наиболее существенным критерием классификации типов 
коммуникации является количество участников. На этой основе можно выделить следующие 
типы:         

•  автокоммуникация (разговор с самим собой, личный дневник); 
• межличностная коммуникация (взаимодействие двух или нескольких субъектов-

индивидов);  
• групповая коммуникация (взаимодействие между субъектом и группой, между двумя 

или несколькими группами, внутри группы)  
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• массовая коммуникация (распространение при помощи технических средств – печати, 
радио, телевидения и т. д. – сообщений, адресованных широкой аудитории) (подробнее см. 
ниже). 

 

С распространением интернета  инновационные возможности канала трансформируют, в 
том числе, характер адресата: «Массовый адресат в интернет-коммуникации 
стратифицируется по интересам и становится не массовым, а коллективным адресатом. То 
есть массовый адресат в интернеткоммуникации является совокупностью коллективных 
адресатов, объединенных по темам, по блогерам, чьими подписчиками они являются, по 
корпоративным сайтам и т. п.» [Барышева, Касперова 2015: 125]. Рассмотрим типы 
коммуникации, традиционно выделяемые в эпоху до интернета. 

 1. Автокоммуникация. Понятие автокоммуникация вводится Ю.М. Лотманом. В статье 
«О двух моделях в системе культуры» он выделил два возможных направления передачи 
сообщения: «Я – Я» и «Я – ОН» [Лотман 1992: 76–77]. Система «Я – ОН» является наиболее 
типичным случаем. В данном случае направление «Я» обозначает субъекта передачи, то есть 
адресанта – обладателя информации, а направление «ОН» – адресата. Перед коммуникацией 
некое сообщение известно только «мне» и не известно «ему». Наоборот, если субъект передачи 
сообщается с самим собой, то информация 18 сообщения известна адресанту и адресату. Эта 
система называется «Я – Я». На основе направления «Я – Я» Ю.М. Лотман впервые предложил 
понятие «автокоммуникация» и ввел в лингвистический обиход этот термин. У 
автокоммуникации существуют и другие названия – интраперсональная коммуникация, 
внутренняя коммуникация. Как следует из термина, автокоммуникация – «это форма 
коммуникации, которая замкнута на одном субъекте, выступающем и создателем, и 
получателем сообщения. Автокоммуникация сопровождает любую человеческую деятельность 
в виде внутренней речи, но может протекать и в определённой форме (монолог, дневник, не 
предназначенные другим записи и пр.)» [Российская социологическая энциклопедия 1998: 1]. В 
системе «Я - Я» объект коммуникации является и её субъектом, то есть обладатель информации 
передаёт информацию самому себе. По определению Ю.М. Лотмана, это «… те дневниковые 
записи, которые делаются не с целью запоминания определенных сведений, а имеют целью, 
например, уяснение внутреннего состояния пишущего, уяснение, которое без записи не 
происходит. Обращение с текстами, речами, рассуждениями к самому себе» [Лотман 1992: 77]. 
В отличие от системы «Я – ОН», которая в основном относится к «пространственному 
измерению» (информация распространяется в пространстве), система «Я – Я» 
преимущественно относится к «временному измерению». Субъект общения отправляет 
сообщения самому себе не только для памяти, но и для передачи информации во времени, а 
также постигает скрытое значение информации в процессе автокоммуникации. Отметим, что 
традиционный для автокоммуникации жанр дневника, обретая новую форму, является 
популярным в интернете. Мы имеем в виду так называемые блоги (от англ. blog), самой первой 
и самой известной платформой которых является Live Journal (русск. Живой Журнал, или ЖЖ). 

 2. Межличностная коммуникация  
В межличностной коммуникации участвуют как минимум двое, но возможно большее 

количество участников. Они имеют случайный или преднамеренный, частный или публичный, 
длительный или кратковременный, вербальный или невербальный личностный контакт 
[Полякова 2017: 26]. Главная цель межличностной коммуникации – передача информации и 
обмен мнениями. Она возможна как в устной (беседа), так и в письменной форме (письмо, 
записка). При этом до появления интернета участники межличностной коммуникации обычно 
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общались в ходе личной встречи. Этот вид коммуникации обладает спецификой, связанной с 
общением в режиме реального времени. С помощью вербальных и невербальных средств 
субъект и объект общения имеют возможность визуального, аудиального и тактильного 
взаимодействия, то есть могут слышать, видеть и касаться друг друга. Благодаря этому контакту 
участники легко осуществляют обмен информацией, мнениями, эмоциями. В различных 
определениях межличностной коммуникации исследователи указывают ее разные 
специфические черты. В целом для нее характерны «неофициальность, спонтанность, 
неорганизованность, нерегулируемость, нерегламентируемость» [Словарь 
социолингвистических терминов 22–23]. В.Н. Куницына в своем определении указывает на 
важность наличия определенного типа отношений между коммуникантами: «Межличностное 
общение – взаимодействие между несколькими людьми, осуществляемое с помощью средств 
речевого и неречевого воздействия, в результате которого возникают психологический контакт 
и определенные отношения между участниками общения» [Куницына 2001: 4]. По мнению В.П. 
Конецкой, «межличностная коммуникация понимается как процесс одновременного речевого 
взаимодействия коммуникантов и их воздействия друг на друга» [Конецкая 1997: 113]. 

Технические средства (т. е. канал), как и предсказывал Г. Лассуэлл, создают особые типы 
межличностной коммуникации, что отмечается современными  исследователями. «Благодаря 
телефону появилась возможность практически мгновенной передачи и приема на расстоянии 
устных и письменных сообщений. Позже видеотелефон позволил собеседникам не только 
слышать, но и одновременно видеть друг друга» [Мечковская 2009: 430]. С появлением 
интернета межличностная коммуникация приобретает те же инновационные категории, что и 
любая письменная информация, размещенная здесь: поликодовость, мультимедийность, 
интерактивность [Дедова 2010: 37], т. е. становится возможным общение с помощью разных 
каналов восприятия и передачи информации (письменный текст, графика, видео и т. д.).  

3. Групповая коммуникация  
Групповая коммуникация – «это такой тип коммуникационного взаимодействия, при 

котором общение происходит между двумя или большим количеством людей определенной 
социальной группы или организации в целях осуществления взаимозависимых действий и 
решения совместных задач» [Шаталова 2016: 250]. В соответствии с субъектом общения 
групповую коммуникацию можно разделить на две категории: личностно-групповую и 
межгрупповую. В личностно-групповой коммуникации один человек становится субъектом (то 
есть лидером общения) и может транслировать информацию в тех или иных формах какой-то 
конкретной группе людей. При межгрупповой коммуникации в процесс общения в качестве 
адресанта и адресата вовлечены не конкретные индивиды, а группы людей, сформированные на 
определенных основаниях. В отличие от межличностного общения, члены групповой 
коммуникации имеют меньше возможностей общаться друг с другом. Преимущественная 
возможность передачи информации дается лидеру, который вступают в коммуникацию с 
группой. Также очевидно, что в межгрупповой коммуникации группа людей становится 
субъектом общения. Здесь надо подчеркнуть, что данная группа обычно заинтересована в 
обсуждении общей 21 темы. Форма групповой коммуникации разнообразна – концерты, 
оркестры, собрания и др.  

4. Массовая коммуникация  
В подходах к определению массовой коммуникации нет единства мнений, но 

большинство исследователей вслед за Умберто Эко подчеркивают роль технических средств в 
формировании данного феномена. По определению М.С. Андрианова, массовая коммуникация 
– это «процесс систематического распространения информации (знаний, духовных ценностей, 
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моральных и правовых норм и т. п.) и передачи специально подготовленных сообщений с 
помощью технических средств (звукозапись, видеозапись, печать, радио, кинематограф, 
телевидение и т. д.) на численно большие, анонимные, рассредоточенные аудитории» 
[Андрианов 2007: 171]. То есть «массовая коммуникация (от англ. mass communication) 
представляет собой систематическое информационное воздействие социальных институций, то 
есть средств массовой информации (печать, радио, телевидение), на мнения и поведение 
людей» [Мечковская 2009: 431]. Очевидно, что адресатами общения являются не отдельные 
индивиды, а массы. Главная цель массовой коммуникации – с помощью разнообразных 
технических средств распространять информацию, по мере возможности максимально широко. 
Термин «масс-медиа» (от англ. mass-media) отражает активную роль средств массовой 
информации (СМИ), связанную с влиянием субъектов коммуникации (органов власти, 
политических и общественных организаций, их лидеров) на самую широкую аудиторию.  

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Какие уровни коммуникации выделяют? 

2. В чем суть семиотического, металингвистического, паралингвистического и 

синтетического уровней.  

3. Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня. 
4. Какова структура общения? 

 

1. Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 

2. Раздел 2. Служебная и личная документация. 

3. Тема лекционного занятия - Способы классификации документов и правила их 
оформления  

4. Цели занятия. Показать типологию деловых документов  

5. Структура лекционного занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и 
средства обучения 

11 Сферы деятельности официально-деловой стиля 

Характерные черты и конститутивные свойства  
официально-делового стиля. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

22 Языковые признаки официально-делового стиля 
(лексические, морфологические, синтаксические). 
Текстовые нормы. Формуляр и реквизиты. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

33 Основные жанры официально-делового стиля. 
Типология документов 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

Текст лекции 

§1. Официально-деловой стиль речи(общая характеристика) 
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Официально-деловой стиль – это стиль, который обслуживает правовую и 
административно-общественную сферы деятельности. Он используется при написании 
документов, деловых бумаг и писем в государственных учреждениях, суде,  а также в разных 
видах делового устного общения. 

Среди книжных стилей  официально-деловой стиль выделяется относительной 
устойчивостью и замкнутостью. С течением времени он, естественно, подвергается некоторым 
изменениям, но многие его черты: исторически сложившиеся жанры, специфическая лексика, 
морфология, синтаксические обороты – придают ему в целом консервативный характер. 

Для официально-делового стиля характерны сухость, отсутствие эмоционально 
окрашенных слов, сжатость, компактность изложения.  

В официальных бумагах набор используемых языковых средств заранее задан. Самая 
яркая черта официально-делового стиля – это языковые штампы, или так называемые клише 
(франц. clich). От документа не ждут, чтобы в нем проявилась индивидуальность его автора, 
наоборот, чем более клиширован документ, тем удобнее им пользоваться (примеры клише см. 
ниже) 

Официально-деловой стиль – это стиль документов разных жанров: международных 
договоров, государственных актов, юридических законов, постановлений, уставов, инструкций, 
служебной переписки, деловых бумаг и т.д. Но, несмотря на различия в содержании и 
разнообразие жанров, официально-деловой стиль в целом характеризуется общими и самыми 
важными чертами. К ним относятся: 

1) точность, исключающая возможность инотолкований; 
2) языковой стандарт. 
Эти черты находят свое выражение а) в отборе языковых средств (лексических, 

морфологических и синтаксических); б) в оформлении деловых документов. 
Рассмотрим особенности лексики, морфологии и синтаксиса официально-делового стиля. 
 

§2. Языковые признаки официально-делового стиля речи 

Лексические признаки официально-делового стиля речи 

Лексическая (словарная) система официально-делового стиля, кроме общекнижных и 
нейтральных слов, включает: 

1) языковые штампы (канцеляризмы, клише): ставить вопрос, на основании решения, 
входящие-исходящие документы, контроль за исполнением возложить, по истечении срока. 

2) профессиональную терминологию: недоимка, алиби, черный нал, теневой бизнес; 
3) архаизмы: оным удостоверяю, сей документ. 
В официально-деловом стиле недопустимо употребление многозначных слов, а также 

слов в переносных значениях, а синонимы употребляются крайне редко и, как правило, 
принадлежат одному стилю: снабжение = поставка = обеспечение, платежеспособность = 
кредитоспособность, износ = амортизация, ассигнование = субсидирование и др. 

Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а социальный опыт, вследствие 
чего ее лексика предельно обобщена. В официальном документе предпочтение отдается 
родовым понятиям, например: прибыть (вместо приехать, прилететь, прийти и т.д.), 
транспортное средство (вместо автобус, самолет, "Жигули" и т. д.), населенный пункт (вместо 
деревня, город, село и т.д.) и др.  

Морфологические признаки официально-делового стиля речи 

К морфологическим признакам данного стиля относится многократное (частотное) 
использование определенных частей речи (и их типов). В их числе следующие: 
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1) существительные – названия людей по признаку, обусловленному действием 
(налогоплательщик, арендатор, свидетель); 

2) существительные, обозначающие должности и звания в форме мужского рода 
(сержант Петрова, инспектор Иванова); 

3) отглагольные существительные с частицей не- (лишение, несоблюдение, непризнание); 

4) производные предлоги (в связи, за счет, в силу, по мере, в отношении, на основании);  

5) инфинитивные конструкции: (провести осмотр, оказать помощь); 

6) глаголы настоящего времени в значении обычно производимого действия (за неуплату 
взимается штраф…). 

7) сложные слова, образованные от двух и более основ (квартиросъемщик, работодатель, 
материально-технический, ремонтно-эксплуатационный, вышеуказанный, 
нижепоименованный и т.п.). 

Использование указанных форм объясняется стремлением делового языка к точности 
передачи смысла и однозначности толкования.  

Синтаксические признаки официально-делового стиля речи 

К синтаксическим признакам официально-делового стиля относятся: 
1) употребление простых предложений с однородными членами, причем ряды этих 

однородных членов могут быть весьма распространенными (до 8–10), например: … штрафы в 
качестве меры административного взыскания могут устанавливаться в соответствии с 
законодательством России за нарушение правил техники безопасности и охраны труда в 
промышленности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве; 

2) наличие пассивных конструкций (платежи вносятся в указанное время); 

3) нанизывание родительного падежа, т.е. употребление цепочки имен существительных 
в родительном падеже: (результаты деятельности органов налоговой полиции…);  

4) преобладание сложных предложений, в особенности сложноподчиненных, с 
придаточными условными: При наличии спора о размерах причитающихся уволенному 
работнику сумм администрация обязана уплатить указанное в настоящей статье возмещение 
в том случае, если спор решен в пользу работника. 

 

§3. Жанровое многообразие официально-делового стиля речи 

По тематике и разнообразию жанров в рассматриваемом стиле выделяют две 
разновидности: I – официально-документальный стиль и II – обиходно-деловой стиль. 

В свою очередь в официально-документальном стиле можно выделить  язык 
законодательных документов, связанных с деятельностью государственных органов 
(Конституция РФ, законы, уставы), и язык дипломатических актов, связанных с 
международными отношениями (меморандум, коммюнике, конвенция, заявление). В обиходно-

деловом стиле различают  язык служебной переписки между учреждениями и организациями, 
с одной стороны, и  язык частных деловых бумаг – с другой. 

Все жанры обиходно-делового стиля: служебная переписка (деловое письмо, 
коммерческая корреспонденция) и деловые бумаги (справка, удостоверение, акт, протокол, 

заявление, доверенность, расписка, автобиография, и др.) – характеризуются известной 
стандартизацией, облегчающей их составление и использование и рассчитанной на экономию 
языковых средств, на устранение неоправданной информационной избыточности (см. подробно 
4.2; 4.3; 4.4). 

Рассмотрим кратко одну из разновидностей официально-документального стиля – 

дипломатический подстиль. 
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Дипломатический подстиль 

Дипломатия – это искусство разрешения международных разногласий мирными 
средствами;  это также техника и мастерство, гармонично воздействующие на международные 
отношения и подчиняющиеся определенным правилам и обычаям. 

Дипломатическая деятельность всегда носила ярко выраженный ритуальный характер. 
Дипломатическая профессия очень стара. Свидетельства договоров о мире встречаются среди 
древнейших исторических памятников. Одним из важнейших качеств дипломата – 

общительность. Общество дипломатов – это ограниченный круг людей, хорошо подобранный, 
в какой-то мере изолированный, со своими строгими правилами этикета и профессиональной 
вежливости. Дипломат должен обладать тактом. 

Сфера функционирования дипломатического подстиля – дипломатия и международные 
отношения. Дипломатический подстиль включает в себя следующие жанры: конвенция, 
коммюнике, декларация, заявление, меморандум, нота, международное соглашение и др. 

Языковые особенности дипломатического подстиля 

Для языка дипломатии характерно употребление международной дипломатической 
терминологии и терминологии международного права, в основном латинского и 
французского происхождения, например: консул, конвенция; атташе, демарш, коммюнике (так 
как языком дипломатии в Средние века был латинский, а позднее французский). Иногда в 
дипломатических текстах латинские термины и выражения употребляются в латинском 
написании: persona поп grata, status quo, право veto и т.д. 

Дипломатические тексты отличаются наличием слов и сочетаний общелитературного 
языка, которые в определенных значениях употребляются в качестве терминов: протокол 

(совокупность общепризнанных правил международного общения), сторона (определенное 
государство и его правительство, участвующее в переговорах) и т.п. 

В дипломатических документах часто употребляются слова, имеющие стилистическую 
помету книжное, высокое, которые придают дипломатическим документам торжественное 
звучание. Например: Высокий Гость, визит вежливости, сопровождающие лица и т.п. 
Используется так называемая этикетная лексика, в состав которой нередко входят историзмы: 
Его Величество, Его Высочество, госпожа, господин и т.д., а также близкая к этикетной лексике 

комплиментарная лексика (протокольные официальные формулы дипломатической 
вежливости): свидетельствовать почтение, принять уверение в почтении (в глубоком 
уважении) и т.п. Многие из этих протокольных, официальных формул имеют международный 
характер.  

Языку дипломатии свойственна эмоционально-экспрессивная окрашенность. Это 
сближает дипломатический подстиль с публицистикой. Например: Мы с огромным интересом 

рассмотрим все вопросы, обозначенные в протоколах 2004 года.  
Для синтаксиса дипломатических документов характерно употребление условно-

уступительных предложений, гибких формулировок, что соответствует требованиям 
дипломатического этикета, дипломатического такта. Повелительное наклонение и 
соответственно императивные предложения (приказ, повеление) употребляются в 
дипломатическом подстиле в исключительных случаях – в нотах протеста, в ультиматумах. 

В заключение отметим, что дипломатический подстиль наиболее "открытый" из всех 
подстилей деловой речи, он ближе других разновидностей официально-делового стиля 
соприкасается с политикой и публицистикой, и это обусловливает его языковое и 
стилистическое своеобразие. 
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Велика сила слова в дипломатии, в ее власти над международными событиями (как велика 
роль слова в официально-деловом стиле вообще). Демосфен говорил: "Послы не имеют ни 
кораблей, ни тяжелой артиллерии, ни крепостей. Их оружие – слова и благоприятные 
возможности". 

Структурно-логическая схема "Официально-деловой стиль речи и его 
разновидности" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1. Какие сферы деятельности обслуживает официально-деловой стиль? 

2. Каковы общие черты официально-делового стиля? 

3. Перечислите языковые признаки официально-делового стиля (лексические, 
морфологические, синтаксические). 

4. Расскажите о дипломатическом подстиле. 
5. Назовите основные жанры официально-делового стиля. 
 

Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 

2. Раздел 3. Деловое общение 

Официально-

документальный  
 

Жанры 

- заявление 

- автобиография 

- расписка 

- доверенность 

- резюме 

- докладная записка 

- объяснительная 
записка 

 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ 
СТИЛЬ РЕЧИ 

Обиходно-деловой 

 

Язык 
дипломатических 

актов 

 

Язык 
законодательных 

документов 

 

Язык 
служебной 
переписки 

Язык деловых 
бумаг 

Жанры 

- заявление 

- меморандум 

- коммюнике 

- конвенция 

 

Жанры 

- закон 

- акт 
- указ 
- устав 

- Конституция 

Жанры 

деловые 
письма между 
министерствами 
и ведомствами, 
предприятиями 
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3. Тема лекционного занятия- Основные виды делового общения 

1. Цели занятия.  
Раскрыть сущность профессионального общения  
5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Цели и этапы делового общения.  
 

  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Виды делового общения.   Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Иерархическая структура деловой коммуникации  Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 

1. Текст лекции.  
Общение является основной составляющей труда «деловых людей», таких специалистов, 

как менеджеры, юристы, психологи, бизнесмены, рекламисты и т.п. Поэтому владение формами 
и нормами делового общения, средствами вербальной и невербальной коммуникации 
необходимо для каждого человека. 

При деловом общении возникает процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором 
происходит обмен информацией и опытом, связанными с рабочей деятельностью. При деловом 
общении ставятся конкретные задачи, которые требуют своего решения, или реализуются 
определенные цели.  

Итог делового общения -  конкретный результат.   
Деловое общение – общение по строгим правилам, знание специфики речевого этикета и 

корпоративной культуры.  
 

Деловое общение как вид социальной коммуникации.  
Деловое общение как вид массовый социальной коммуникации приобрело в современном 

мире глобальное значение. Для успешной деловой коммуникации необходимо гармоничное 
сочетание речевой и поведенческой составляющих.  

Внешняя сторона делового общения реализуется в коммуникативных действиях и 
проявляется в речевой активности, умении слушать, аргументированно излагать свою точку 
зрения.  

Внутреннее содержание деловой коммуникации выражено при помощи невербальных 
сигналов. Выбор стиля (творчески-продуктивный, подавляющий, дистанционный, дружеский, 
прагматически-деловой и др.) и манеры общения  зависит от индивидуальных качеств 
коммуниканта, коммуникативных задач и возможностей, сложившегося характера отношений 
с деловыми партнерами и других психологических и социальных факторов. Деловое общение, 
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как правило, протекает по каноническим речевым ситуациям,  связано с речевой традицией и 
нормами речевого и поведенческого этикета.  

Деловое общение представляет собой особую форму взаимодействия людей в процессе 
определенного вида трудовой деятельности, которая содействует установлению нормальной 
морально-психологической атмосферы труда и отношений партнерства между руководителями 
и подчиненными, между коллегами, создает условия для продуктивного сотрудничества людей 
в достижении значимых целей, обеспечивая успех общего дела.  

Предметом делового общения является дело, содержанием - социально-значимая 
совместная деятельность людей, которая предполагает согласованность действий, понимание и 
принятие каждым ее участником целей, задач и специфики этой деятельности, своей роли и 
своих возможностей по ее реализации. Важную роль в организации делового общения играют 
пространственное временные рамки, соблюдение речевых норм, правил речевой культуры и 
норм поведения, внешний вид и др.. 

1. Цели делового общения.  
Основной целью делового общения является организация и оптимизация определенного 

вида совместной деятельности, которая направлена на получение прибыли. Часто деловое 
общение связано с определенными ситуациями и задачами: 

• заключение контракта; 
• разрешение проблем; 
• достижение договоренности о чем-либо; 
• изменение точки зрения собеседника; 
• увеличение дохода; 
• рост личного влияния; 
• служебный рост; 
• корректировку неправильной информации; 
• приобретение новой информации. 
2. Этапы делового общения 

 Независимо от конечных целей делового общения оно проходит несколько базовых 
этапов, каждый из которых влияет на процесс коммуникации: 

• установление контактов; 
• обсуждение вопроса, проблемы; 
• принятия решения, достижение цели; 
• выход из контакта. 

Установление контакта - ответственный и сложный по своей структуре этап общения: 
следует показать свою открытость для общения, что достигается не только вербальной 
(словами), но и невербальной коммуникацией (мимика, жесты, поза). Создание 
доброжелательной обстановки, внимательное отношение к подчиненному, соблюдение 
этикетных норм позволяют руководителю решать задачи, стоящие перед учреждением.  

Обсуждение проблемы является главным этапом делового общения, для его применения 
имеет важное значение, владение риторическими приемами, тактикой аргументации.  

Принятие решения - это заключительная часть делового общения. Снятие противоречий 
и общее согласие достигается успешностью всех этапов делового общения. Но иногда предмет 
коммуникации бывает сложным, и в первом обсуждении не удается прийти к согласию. В таких 
случаях целесообразно продолжить обсуждение противоречий в другой раз и не торопиться с 
согласованием.  
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Последним этапом делового общения является выход из контакта.При окончании 
делового общения  высказываются надежды на дальнейшее сотрудничество и будущие встречи, 
выражается благодарность. 

3. Виды делового общения 

При деловом общении реализуются многие функции языка: информационная - процесс 
обмена информацией; фатическая - установление контакта между людьми; волюнтативная - 

воздействие, согласование, делегирование полномочий; призывная - побуждение, просьба; 
конативная - усвоение, понимание, знание этикета; когнитивная - познавательная функция; 
эмотивная - непосредственное выражение чувств, эмоций. 

Разные функции языка, реализующиеся при деловом общении, позволяются говорить о 
разных видах делового общения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая коммуникация представлена двумя видами речевой деятельности: устной  и 
письменной.  

 
В основе деловой коммуникации – речь в устной или письменной форме. Под деловой 

речью подразумевается исторически сложившаяся форма национального языка, обладающая 
определенным лексическим (словарным) фондом, упорядоченной грамматической структурой 
и развитым стилем. 

Составляющие устной и письменной форм ДК 

Разновидностями устной деловой коммуникации являются: 
• деловая беседа (беседа при личной встрече, беседа по телефону, беседа по скайпу); 
• деловые переговоры; 
• интервью; 
• публичное выступление; 
• речь-презентация;  
 

Письменные формы речи представлены в таких видах речетворчества: 
• служебная переписка; 

Устные формы Письменные формы

Разновидности делового общения 

Познавательное 

(когнитивное) 
Убеждающее  

(рациональное) 
Экспрессивное  

(эмоциональное) 

Сутгестивное  
(внушающее) 
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• документы разных видов и жанров; 
• печатные СМИ деловой направленности, деловая пресса. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
1) Расскажите о видах делового общения. 
2) Что такое иерархическая структура деловой коммуникации. 
3) Как субординация влияет на деловую коммуникацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Деловой русский язык в сфере профессиональной 
коммуникации 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 1.2. Основные коммуникативные 
техники 
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3. Цели занятия: раскрыть сущность коммуникативных стратегий и коммуникативных 
тактик.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

1 Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики. 
Слушать и слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное 
слушание. Эмпатическое слушание. Рефлексивное 
(активное) слушании.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Ситуации, в которых рефлексивное слушание эффективно. 
Ситуации, в которых рефлексивного слушания 
недостаточно. Структура техник активного слушания.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Техника постановки вопросов. Типология вопросов и их 
характеристика. Техника аргументации. Активное видение. 
Контроль обратной связи по невербальным каналам. 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Техники директивного общения. Приемы директивного 
реагирования. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Вопросы к обсуждению: 
1.Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики.  
2.Нерефлексивное слушание. Эмпатическое слушание. Рефлексивное (активное) 

слушании. 
3. Ситуации, в которых рефлексивное слушание эффективно.  
4. Ситуации, в которых рефлексивного слушания недостаточно.  
5. Приемы директивного реагирования. 
 

Практические задания: 
1. Проанализируйте предложенный текст официально-делового стиля. 

Определите жанр документа.  
2. Проанализируйте текст с точки зрения его стилевых примет: лексических, 

морфологических и синтаксических особенностей. 
3. Найдите и выпишите из текста канцеляризмы. 
    Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром – 

городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная гроза, 
продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинён 
значительный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и Вязники, 
исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место пожары, 
возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней школы в деревне 
Курково, для его восстановления понадобится капитальный ремонт. Вышедшая из берегов в 
результате проливного дождя река Вад затопила значительную площадь. Человеческих жертв 
нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров причинённого стихийным 
бедствием ущерба и оказания помощи пострадавшему местному населению. О принятых мерах 
будет незамедлительно доложено. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
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1. Текстовые нормы делового письма.  
2.  Классификации деловых писем.  
3.  Коммерческие письма.   
4. Композиция коммерческого письма.  
5. Виды коммерческих писем.  
6. Сопроводительное письмо.  
7. Рекомендательное письмо 

 

Перечень тем докладов к Разделу 1:  
1.Сущность понятия «интернет-общение». 
2. Сущность понятия «интернет-дискуссия». 
3. Основные правила ведения интернет-дискуссии. 
4. Специфические особенности виртуального общения. Виртуальное и реальное общение. 
5. Средства технического обеспечения виртуального общения. 
6. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-сайтами. 
7. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и соцзащиты 

населения. 
8. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-делового 

документа. 
9. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 
10. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 
11. Виды деловых переговоров. 
12. Основные правила делового разговора по телефону. 
13.Особенности современных деловых совещаний. 
14. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 
15. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном общении. 
 

 Тестовые задания: 
1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению? 

а) внешнему виду; 
б) психологическому состоянию собеседника; 
в) времени проведения разговора; 
г) началу разговора 

           

2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль? 

а) врача; 
б) нотариуса; 
в) юрисконсульта; 
г) филолога 

 

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»? 

а) Сократом; 
б) Аристотелем; 
в) Гераклитом; 
г) Демосфеном 
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4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»? 

 а) согласие с клиентом во всём; 
 б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению; 
 в) признание юристом положительных моментов в поведении и личности партнёра по 

беседе 

 

1. Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной 
коммуникации 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Способы классификации документов и 
правила их оформления 

3. Цели занятия: сформировать представление о деловой документации, типологии и 
особенностях текстовых норм 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Способы классификации документов. Текстовые номы и 
правила оформления документов. Документ и его 
составляющие (реквизиты).  

Опрос, оценка знаний студентов 

2 Приемы унификации языка служебных документов. 
Интернациональные свойства русской официально-деловой 
письменной речи. Виды документов.  

Опрос, оценка знаний студентов 

3 Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции.  

Опрос, оценка знаний студентов 

4 Язык и стиль инструктивно-методических документов. 
Правила оформления документов. 

Опрос, оценка знаний студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Текстовые нормы делового письма.  
2. Классификации деловых писем.  
3. Виды коммерческих писем.  
4. Сопроводительное и рекомендательное письмо.  
5. Способы классификации документов и правила их оформления.  
6. Особенности резюме при устройстве на работу.  
7. Виды инициативных резюме.  
 

Практические задания: 
1. Найдите в предложениях лексические ошибки, исправьте их и запишите 

предложения в отредактированном виде 

1. Предприятие оплачивает Автоцентру стоимость запасных частей по действующим 
прейскурантам. 

2. Выделить дотацию на автобусные поездки для льготной категории граждан на дачный 
период (с 10 мая по 12 сентября 1997 г.). 
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3. Показателем, характеризующим квалификацию служащего, является способность 
адаптироваться к новой ситуации и принимать новые подходы к решению возникающих 
проблем. 

4. Прошу вас выслать нам для ознакомления действующие расценки на приобретение 
оборудования ЭАТС "Квант" емкостью 240 и 480 номеров и ориентировочную стоимость 
рабочей версии программного обеспечения для приведенных выше емкостей. 

5. Наша цель — создание экономической базы для повышения уровня эксплуатации и 
ремонта жилищного фонда города. 

6. Цены на товары договорные в соответствии с действующим прейскурантом цен. 
7. Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места 

расположения самолета на территории аэродрома. 
  

2. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность 

1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае 
невозможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить нам 
напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для 
принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать 
встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые 
отношения с руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу рынка оптовой 
торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением 
права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы 
ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт 
Вашей продукции в нашей сбытовой сети. 

  

3. Воспроизведите устойчивые словосочетания по главному члену — глаголу: 
например, вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру 

решать — ... оказать — ... разрешать —...   рассмотреть —...  предъявлять —... удостоить 
—...  достигать —... выставить — ..., предоставлять —..., заключить…   представлять — ..., 

достичь ... погашать — ... принять —... оплатить —... расторгнуть — ... возложить —.... 

 

  4. Подвергните предложения стилистической правке, заменив разговорно-

жаргонную лексику книжной 

1. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании 
Инструкций Госарбитража. 2. Перевести переоборудование заправщиков для транспортировки 
ГСМ на вновь создаваемые станции. 3. Налоги с каждой автомашины взимаются с учетом 
суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны уплачивают штрафные 
санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки. 5. Специалист 
обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования. 6. Покупатель уплачивает 
Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости товара за каждый день. 7. 
Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не будем, так как договор с 
Роскнигой подписан нами не был. 

Для справки: заправщик (проф.) — передвижная заправочная станция. 
 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2. 
1. Текстовые нормы делового письма.  
2.  Классификации деловых писем.  
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3.  Коммерческие письма.   
4. Композиция коммерческого письма.  
5. Виды коммерческих писем.  
6. Сопроводительное письмо.  
7. Рекомендательное письмо 

 

Перечень тем докладов к Разделу 2:  
1. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-

сайтами. 
2. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и 

соцзащиты населения. 
3. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-

делового документа. 
4. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 
5. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 
 

1. Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной 
коммуникации 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Основные виды делового общения 

3. Цели занятия: раскрыть цели и задачи делового общения. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Цели и этапы делового общения. Виды 

делового общения. Иерархическая 

структура деловой коммуникации. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Социально-ролевая  
характеристика участников коммуникации. Статусная роль, 
ситуативная роль, стилевые характеристики. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Коммуникативные позиции (открытая, закрытая, 
отстраненная). Позиционирование как результат 
интеракции инстанций: позиция лидер, оппонент, 
пропонент.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Основные жанры устного делового общения. Виды 
вопросов в устном общении. Эффективные речевые техники 
на примере жанра интервью. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 
структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
1. Основные виды делового общения.  
2. Этика делового общения.  
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3. Деловая беседа.  
4. Деловые переговоры.  
5. Правила общения в социальных сетях.  
6. Структура делового телефонного разговора.  
7. Общепринятые правила телефонного разговора.  
8. Собеседование при приеме на работу.  
9. Реклама в профессиональной сфере общения 

10. Деловое совещание. 
11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии. 
12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной 

речи. 
 

Практические задания: 
1. Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости в устойчивых 

словосочетаниях и исправьте их: 
Играть роль, играть значение; решить проблему, разрешить ситуацию, разрешить вопрос, 

решить задачу; представлять интересы, представлять фирму, представлять итоги; рассмотреть 
вопрос, рассмотреть дело, рассмотреть случай; погашать кредит, погашать задолженность, 
погашать ссуду; внести предложение, внести вопрос, внести резолюцию; соблюдать правила, 
соблюдать бюджет, соблюдать законы; возместить ущерб, возместить кредит, возместить 
предмет аренды. 

  

2. Поясните разницу в лексическом значении синонимов, пользуясь толковыми 

словарями. 
Меценат, спонсор, покровитель; комиссионер, посредник, брокер, маклер; договор, 

соглашение, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, холдинг, корпорация; 
менеджер, управленец, хозяйственный руководитель; реализатор, распространитель, 

дистрибьютор; вексель, чек, облигация, акция. 
 

 3. Раскройте скобки и выберите правильное слово из паронимов 

1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем). 2. 
Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке. 3. Фирма строит печи с 
(гарантийной — гарантированной) теплоотдачей. 4. (Командированные — командировочные) 
должны зарегистрировать свои документы. 5. Совет директоров потребовал (гарантийных — 

гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков. 6. Необходимо вести 
хозяйствование (экономными — экономичными — экономическими) методами. 

Найдите термины — эквиваленты приведенным ниже словам с разговорной 
стилистической окраской и составьте с ними предложения 

Неучтенка, страховка, расброска (товара), нал, безнал, накрутка, бегунок. 
 

 4. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже 
отрывки 

Договор №23 

I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в 
лице директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании устава, 
с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Восток", именуемое в дальнейшем 
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"Покупатель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на основании 
устава, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем "Продукция", 
а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию. 

1.2. Объем партии Продукции, ее цена. сроки и условия поставки и оплаты оговариваются 
дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и являющихся его 
неотъемлемой частью. 

II. Деловое письмо. 
Уважаемый Александр Васильевич! 
В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 30.12.94 

г. № 722 "О зачете международному акционерному обществу "Производственное объединение 
"Самвен" задолженности по кредитам из областного бюджета " Управление образования 
передало список учебников, необходимых для школ области, с просьбой в случае 
невозможности передачи указанных учебников сообщить перечень учебно-методической 
литературы и учебников, которыми располагает "Самвен" для погашения задолженности. 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

4. Деловой телефонный разговор.  
5. Структура делового телефонного разговора. 
6.  Общепринятые правила телефонного разговора.  
7. Организация делового телефонного разговора с работодателем. 
8. Принцип кооперации Грайса. 
9. Принцип вежливости Дж.Лича. 

Перечень тем докладов к Разделу 3:  
1. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 
2. Виды деловых переговоров. 
3. Основные правила делового разговора по телефону. 
4. Особенности современных деловых совещаний. 
5. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 
6. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном 

общении. 
Тестовые задания к разделу 3 

1. Что такое совещание? 

а) форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с 
коллективом посредством обмена мнениями; 

б) собеседование руководителей подразделений с целью решения организационных 
вопросов; 

в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия 

 

2.Что такое сегрегативные совещания? 

а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель; 
б)  обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем; 
в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения 
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3.С какой целью проводится проблемное совещание? 

а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации; 
б) с целью доведения до подчинённых распоряжений вышестоящих органов для их 

оперативного исполнения; 
в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов 

  

4.Назовите оптимальное время проведения совещания: 
а) 30 минут; 
б) 3 часа; 
в) 1, 5 часа; 
г) 40 минут 

 

 5.Как называется методика проведения совещания, когда руководитель группы 
ставит проблему, а участники предлагают её решения до тех пор, пока их творческий 
потенциал не истощится? 

а) методика номинальной группы; 
б) мозговой штурм (брейнсторминг); 
в) методика ответов по кругу 

 

6. По какому основанию выделяются партнёрские, конкурентные и 
конфронтационные переговоры? 

 а) по цели; 
 б) по сфере деятельности; 
 в) по характеру взаимоотношений между сторонами 

7. Что такое деловая беседа? 

а) разговор (обычно продолжительный), обмен мнениями; 
б) интервью; 
в) собеседование на политические, научные и т.п. темы, рассчитанные на обмен мнениями 

между присутствующими; 
г) межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками зрения, 

информацией, направленное на решение той или иной проблемы. 
      

    8. Как называют деловые беседы, связанные с приёмом на работу, увольнением с 
работы, перемещением по должности? 

а) кадровые; 
б) творческие; 
в) дисциплинарные; 
г) организационные 

 

9.Что является важнейшей особенностью проблемной беседы? 

а) разговор с клиентами, которые приходят для решения своих личных проблем; 
б) ориентация на выработку общей концепции работы организации; 
в) глубокий и всесторонний анализ конфликта 
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Приложение № 3  к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

  

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения. 
Схема 1. 
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Схема 2. 

 
Схема 3.  

 
 

Схема 4. 
 

Направленное, 
критическое 

слушание

Эмпатическое 
слушание, 

сопереживание

Нерефлексивное 
слушание

Активное 
рефлексивное 

слушание
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Схема 5. 
 

 

 

 

 
 

 

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники 

Схема 1.  



 56 

 
 

Схема 2. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 
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Схема. Структура организации и виды субординации 

 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация 

Тема 2.1. Служебная и личная документация. 
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Схема 3. 
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Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации 
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РАЗДЕЛ 3. Деловое общение 

         Тема 3.1. Основные виды делового общения.   

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. 

Разновидности делового общения 

Познавательное 

(когнитивное) 
Убеждающее  

(рациональное) 
Экспрессивное  

(эмоциональное) 

Сутгестивное  
(внушающее) 
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Тема 3.2. Этика делового общения. 
Схема 1. 

 
 

Схема 2. 
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Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии 

Схема 1. 
 

 

Рис.2 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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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. Понятийный аппарат и инструментарий аналитической работы 

Тема 1.1. Понятие и 
сущность аналитической 
работы 

Аналитическая работа, этапы 
аналитической работы, ознакомление с 
бизнесом клиента, выявление признаков 
искажения отчетности с помощью 
аналитических процедур, непрерывность 
деятельности организации, 
макроэкономические показатели, состав 
отраслевых, региональных и рыночных 
показателей, необходимых для проведения 
аналитической работы, показатели 
организации используются в ходе 
аналитической работы. 

Тема 1.2. Инструментарий 
аналитической работы 

Основные инструменты для работы с 
данными: от сбора до анализа; понятие 
данных, анализ данных в MS Excel, MS 
Power BI для бизнес-аналитики, язык SQL 
для управления данными, библиотеки 
Python для обработки и анализа данных, 
язык R для анализа статистических 
данных. 

Раздел 2. Информационное обеспечение аналитической работы 
Раздел 2.  
Информационное 
обеспечение 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного  
материала 

аналитической 
работы 

Тема 2.1. Концепция 
информационно-

аналитического 
обеспечения 

Вероятное искажение отчетности, 
достоверность информации, существенные 
и несущественные статьи отчетности, 
нетипичное поведение показателей, зоны 
риска искажения отчетности, 
недобросовестные действия 
заинтересованных лиц, признаки 
искажения информации, несовершенство 
стандартов учета. 

Тема 2.2. Принципы 
информационно-

аналитического 
обеспечения 

Целеустремленность; плановость; 
своевременность; непрерывность; 
активность; специализация; использование 
оптимальной (рациональной) системы 
доведения специальной информации до 
заинтересованных инстанций. 

Раздел 3. Методы и приемы аналитической работы 

Тема 3.1. Методы 
проведения аналитической 
работы 

Сравнение отчётных показателей с 
плановыми (сметными), созданными за 
прошлые периоды (динамические ряды), с 
проектными и нормативными 
показателями, с показателями работы 
других организаций; экономические 
группировки хозяйственных операций в 
разрезах, позволяющих рассмотрение 
показателей во взаимосвязи и взаимном 
влиянии, абсолютные и относительные 
показатели (средние величины, проценты, 
коэффициенты, индексы и т. д.); 
выборочные наблюдения, дополнительные 
экономические группировки и 
обобщающие показатели. 

Тема 3.2. Приемы 
аналитической работы 

Горизонтальный анализ; вертикальный 
анализ; трендовый анализ; метод 
коэффициентов; сравнительный анализ; 
факторный анализ. 

 

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 
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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 – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
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межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

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

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

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

достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 
публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

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

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

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

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 
знаний 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.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 
при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 
количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

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

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 
аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 
Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 
отзывов на них. 

 

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

 

Раздел 1. Понятийный аппарат и инструментарий аналитической работы  
 

Тема 1.1. Понятие и сущность аналитической работы  

 

Вопросы для самоподготовки: Аналитическая работа, этапы аналитической 
работы, ознакомление с бизнесом клиента, выявление признаков искажения отчетности с 
помощью аналитических процедур, непрерывность деятельности организации, 
макроэкономические показатели, состав отраслевых, региональных и рыночных 
показателей, необходимых для проведения аналитической работы, показатели организации 
используются в ходе аналитической работы. 
 

Тема 1.2. Инструментарий аналитической работы  

 

Вопросы для самоподготовки: Основные инструменты для работы с данными: от 
сбора до анализа; понятие данных, анализ данных в MS Excel, MS Power BI для бизнес-

аналитики, язык SQL для управления данными, библиотеки Python для обработки и анализа 
данных, язык R для анализа статистических данных. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: инструменты аналитической работы 

 

Форма практического задания: кейс  

 

Задания выполняются на основе бухгалтерской отчетности, предоставленной 
преподавателем на практическом занятии, или любой другой бухгалтерской отчетности 
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производственной коммерческой организации. При этом желательно, чтобы организация 
характеризовалась следующими признаками, оцениваемыми по ее бухгалтерской 
отчетности:  

1. организационно-правовая форма - ПАО, ЗАО, ООО, ГУП, МУП.  
2. сумма выручки находится в пределах от 200 млн. до 1000 млн. руб. что 

характеризует организацию как среднюю или крупную региональном уровне;  

3. операционные и внереализационные доходы существенно (в несколько раз) 
меньше выручки;  

4. убытки отчетного и предыдущего года в отчете о финансовых результатах 
отсутствуют;  

5. сумма основных средств существенна и сопоставима с валютой баланса, а 
долгосрочные финансовые вложения не существенны;  

6. в составе оборотных активов есть запасы незавершенного производства, что 
свидетельствует о наличии производственно процесса на предприятии.  

Вопросы ставит преподаватель исходя из цели данного раздела. 
 

 

 

Раздел 2.  Информационное обеспечение аналитической работы 

 

Тема 2.1. Концепция информационно-аналитического обеспечения 

 

Вопросы для самоподготовки: вероятное искажение отчетности, достоверность 
информации, существенные и несущественные статьи отчетности, нетипичное поведение 
показателей, зоны риска искажения отчетности, недобросовестные действия 
заинтересованных лиц, признаки искажения информации, несовершенство стандартов 
учета  

 

Тема 2.2. Принципы информационно-аналитического обеспечения 

 

Вопросы для самоподготовки: объективность; полнота использования источников; 
централизация; целеустремленность; плановость; своевременность; непрерывность; 
активность; специализация; использование оптимальной (рациональной) системы 
доведения специальной информации до заинтересованных инстанций.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Информационное обеспечение аналитической 
работы 

 

Форма практического задания: Расчетно-практическое задание.  

 

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 2. 

 

Задание 1. GAP-анализ — это анализ разрывов между действительным и желаемым 
состоянием организации, выраженным в системе показателей: объем сбыта, прибыль (рис. 
1). 

Время Анализируемый показатель Стратегическое расхождение Операционное 
расхождение. Представленный инструмент позволяет выделить проблемные зоны — узкие 
места, ограничивающие развитие системы. 

Этапы проведения анализа 

1. Определение текущего состояния системы. 
2. Идентификация максимально доступного (желаемого целевого) результата. 
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3. Разработка прогноза развития и возможных сценариев состояния объекта. 
4. Формирование комплекса задач (инициатив) — плана мероприятий по 

достижению цели. 
5. Разработка программы реализации — инструментов контроля и возможности 

корректировки. 

 
Рис. GAP-анализ 

Ниже представлен условный пример определения степени соответствия 
возможностей компании некоторому набору потребительских предпочтений на основе 
конкретных показателей (рис. 2). 

 
Рис. 2. Оценка требований рынка и возможностей производителя 

 

Затененные клеточки, соединенные ломаной линией, отражают комплекс требований 
потребителя — покупательские предпочтения. Вторая линия, охватывающая белые клетки, 
— текущая позиция компании. 

GAP-анализ позволяет сфокусировать усилия менеджмента на тех позициях, 
которые необходимо изменить, чтобы обеспечить соответствие требованиям рынка 
(расширение спектра услуг, повышение качества продукции, увеличение ценности). 

Цель анализа — превратить разрывы в рыночное конкурентное преимущество. 
Для понимания природы несоответствий следует заострить внимание на следующих 

категориях разрывов : 
1) степень удовлетворенности — разрыв между характеристиками производимой 

продукции и неудовлетворенными потребностями, а также ожиданиями рынка; 
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2) разрыв в структуре выпуска — степень соответствия номенклатурного или 
ассортиментного состава продукции характеру и структуре рыночного спроса; 

3) конкурентная позиция — разрыв между фактически занимаемой позицией 
компании (преимуществами) и положением конкурентов (сравнительный анализ видов 
деятельности); 

4) разрыв реализации — соотношение между установленными стандартами 
обслуживания или заявленными характеристиками продукции и восприятием клиентов; 

5) слабость понимания — разрыв между ожиданиями клиентов от функциональных 
характеристик продукции (услуги) и восприятием менеджментом компании желаний 
клиентов; 

6) стратегический разрыв — разрыв между открывающимися возможностями рынка 
и установленными стратегическими целями или их реальными результатами. 

Изучение причин возникновения и частных характеристик разрывов обеспечивает 
более точную детализацию изменений. Если компания сталкивается с проблемой 
непонимания своих клиентов, то необходимы проведение дополнительных углубленных 
исследований нужд и потребностей, трансформация модели сегментирования рынка, 
разработка и поиск инструментов взаимодействия с клиентами, обеспечение устойчивой 
обратной связи. 

В случае выявления разрывов реализации комплекс мероприятий может быть связан 
с трансформацией технологии обслуживания, совершенствованием системы внутренних и 
внешних коммуникаций, разработкой программы стимулирования и поощрения инициатив 
сотрудников «переднего края», а также с организацией постоянных тренингов персонала. 

Задание: 1. Предложите ключевые показатели оценки университета, в котором вы 
проходите обучение. 2. Выполните анализ расхождений на основе разработанной системы 
показателей. 3. Предложите комплекс мероприятий, направленный на ликвидацию 
разрывов. 

Задание 2. Задания выполняются на основе бухгалтерской отчетности, 
предоставленной преподавателем на практическом занятии, или любой другой 
бухгалтерской отчетности производственной коммерческой организации. При этом 
желательно, чтобы организация характеризовалась следующими признаками, 
оцениваемыми по ее бухгалтерской отчетности:  

• организационно-правовая форма - ПАО, ЗАО, ООО, ГУП, МУП.  
• сумма выручки находится в пределах от 200 млн. до 1000 млн. руб. что 

характеризует организацию как среднюю или крупную региональном уровне;  
• операционные и внереализационные доходы существенно (в несколько раз) 

меньше выручки;  
• убытки отчетного и предыдущего года в отчете о финансовых результатах 

отсутствуют;  
• сумма основных средств существенна и сопоставима с валютой баланса, а 

долгосрочные финансовые вложения не существенны;  
• в составе оборотных активов есть запасы незавершенного производства, что 

свидетельствует о наличии производственного процесса на предприятии. 
 

Раздел 3. Методы и приемы аналитической работы 

 

Тема 3.1. Методы проведения аналитической работы  
 

Вопросы для самоподготовки:   сравнение отчётных показателей с плановыми 
(сметными), созданными за прошлые периоды (динамические ряды), с проектными и 
нормативными показателями, с показателями работы других организаций; экономические 
группировки хозяйственных операций в разрезах, позволяющих рассмотрение показателей 
во взаимосвязи и взаимном влиянии, абсолютные и относительные показатели (средние 
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величины, проценты, коэффициенты, индексы и т. д.); выборочные наблюдения, 
дополнительные экономические группировки и обобщающие показатели. 

 

Тема 3.2. Приемы аналитической работы  
 

Вопросы для самоподготовки: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; 
трендовый анализ; метод коэффициентов; сравнительный анализ; факторный анализ 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Методы проведения аналитической работы 

 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание 

 

Задания выполняются на основе бухгалтерской отчетности, предоставленной 
преподавателем на практическом занятии, или любой другой бухгалтерской отчетности 
производственной коммерческой организации. При этом желательно, чтобы организация 
характеризовалась следующими признаками, оцениваемыми по ее бухгалтерской 
отчетности:  

1) организационно-правовая форма - ПАО, ЗАО, ООО, ГУП, МУП.  
2) сумма выручки находится в пределах от 200 млн. до 1000 млн. руб. что 

характеризует организацию как среднюю или крупную региональном уровне;  

3) операционные и внереализационные доходы существенно (в несколько раз) 
меньше выручки;  

4) убытки отчетного и предыдущего года в отчете о финансовых результатах 
отсутствуют;  

5) сумма основных средств существенна и сопоставима с валютой баланса, а 
долгосрочные финансовые вложения не существенны;  

6) в составе оборотных активов есть запасы незавершенного производства, что 
свидетельствует о наличии производственного процесса на предприятии.  

Задание: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; метод 
коэффициентов; сравнительный анализ; факторный анализ 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Понятийный аппарат и инструментарий аналитической работы 

 

Тема 1.1. Понятие и сущность аналитической работы  

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.2. Инструментарий аналитической работы 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
 

Раздел 2. Информационное обеспечение аналитической работы 

 

Тема 2.1. Концепция информационно-аналитического обеспечения 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 2.2. Принципы информационно-аналитического обеспечения 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Раздел 3. Методы и приемы аналитической работы 

 

Тема 3.1. Методы проведения аналитической работы  
 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.2. Приемы аналитической работы  
 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
 

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

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

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 
лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 
активных и интерактивных образовательных технологий.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 



 
16 

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. 
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Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 
должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 
аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 
изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 
полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они 
при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 
помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 
положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа 
сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее 
следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 
задания.  

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 

25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится 
вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

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

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

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 
1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 
абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 
этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 
на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать 
и переработать необходимый материал.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  
5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Критерии оценки опроса 

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

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

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

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

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

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

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

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

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

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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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 лабораторного задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 
следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 
значения текущего рейтинга). 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

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

рейтинговых 

баллов 

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

рейтинговых 

баллов 

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

1-12 

рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 
мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 
неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 
аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 
текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 
(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты лекционных занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Учебная дисциплина.  
2. Раздел/Тема лекционного занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
 

2. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  
Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты практических (семинарских) 
занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  
2. Тема практического (семинарского) занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания: 
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания:  
 

Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 3  к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты лабораторных  занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 

1. Учебная дисциплина.  
2. Тема лабораторного  занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

   

   

 

5. Содержание лабораторного  занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема лабораторно занятия 

Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания: 
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

2. Тема лабораторно занятия 

Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания:  
 

Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 4  к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Учебно-наглядные пособия по  дисциплине 
(модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Раздел 1. Понятийный аппарат и инструментарий аналитической работы 

 

Тема 1.1. Понятие и сущность аналитической работы  

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.2. Инструментарий аналитической работы 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
 

Раздел 2. Информационное обеспечение аналитической работы 

 

Тема 2.1. Концепция информационно-аналитического обеспечения 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 2.2. Принципы информационно-аналитического обеспечения 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Раздел 3. Методы и приемы аналитической работы 

 

Тема 3.1. Методы проведения аналитической работы  
 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.2. Приемы аналитической работы  
 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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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. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Тема 1.1. Менеджмент 
как процесс принятия 
управленческих 
решений 

1. Решение как основа процесса управления. 
2. Основные понятия и сущность управленческих решений. 
3. Классификация управленческих решений. 
4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям, 
условия и факторы качества управленческих решений. 

Тема 1.2. Процесс 
разработки, принятия и 
реализации 
управленческих 
решений 

1. Подходы к процессу разработки управленческого решения. 
2. Процессный подход, когда принятие управленческих 
решений представляется непрерывной серией взаимосвязанных 
управленческих функций: постановка цели, планирование, 
организация, мотивация, контроль. 
3. Ситуационный подход – применение различных методов 
определяется ситуацией. Не существует «лучшего» способа 
управления. Самый эффективный метод в конкретной 
ситуации – метод, который более всего соответствует данной 
ситуации;  
4. Системный подход - направление методологии 
исследования, в основе которого лежит рассмотрение объекта 
как целостного множества элементов в совокупности 
отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта 
как системы. 

Тема 1.3. 
Моделирование и 
модели принятия 

1. Моделирование в теории принятия решений: понятие 
модели, сущность моделирования, базовая модель принятия 
управленческих решений. 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного  
материала 

решений 2. Модели принятия решений: - нормативная (классическая), 
дескриптивная (описательная), модель Карнеги, модель 
инкрементального процесса принятия решений, модель 
«мусорной корзины» и др. Нормативные (прескриптивные) 
теории. Описательные (дескриптивные) теории. Замкнутые и 
открытые модели.  
3. Распространенные моделей решений: модель приращений; 
конфликтная модель решений; политическая модель решений; 
модель организованной (управляемой) анархии. 
Сравнительные характеристики распространенных теорий 
решения. Основная модель принятия управленческого решения 
и ее структурные элементы. 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Тема 2.1. Методы 
диагностики проблем 

1. Понятие проблемы и проблемной ситуации. 
2. Классификация проблем. 
3. Прескриптивные и дескриптивные теорий решений. 
4. Основные предпосылки теорий рационального выбора. 
5. Назовите фазы управленческого решения в соответствии с 
теорией рационального выбора. 
6. Основные преимущества и недостатки логических методов 
анализа проблем. 
7. Основные преимущества и недостатки творческих методов 
анализа проблем. 
8. Метод картографирования мыслей. 
9. АВС-анализ. Причинно-следственные диаграммы для 
выявления проблем. 
10. Применение для анализа проблем и поиска управленческих 
решений техники сценариев. 
11. Основные разновидности и правила мозгового штурма. 
12. Метод переформулирования проблемы. 
13. Метод синектики. Техника работы с морфологическим 
ящиком. 
14. Метод концептуальных полок. Сущность принципа 
свободных ассоциаций. 

Тема 2.2. Методы 
принятия решений и 
оценки альтернатив 

1. Классификация методов принятия управленческих решений 
на основных этапах разработки решения.  
2. Этап обнаружения проблемы: Организации 
функционирования сбора информации. Методы анализа 
информации. Сбор информации о функционировании объекта. 
Методы прогнозирования (при преактивном управлении.  
3. Этап анализа причин и постановка диагноза: Определение 
типа проблемы. Статистические методы (корреляционный, 
регрессионный, факторной анализ). Анализ истории проблемы. 
Экспертные оценки. Логико-дедуктивный метод. SWOT 
анализ.  
4. Этап постановки целей: Метод дерева целей. Метод 
ПАТТЕРН. Прогнозный граф Глушкова. Программно-целевой 
подход. Метод составления аналитических обзоров. 
Каузальный эмпиризм. Моделирование.  
5. Этап формулировки основных критериев оценки: 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного  
материала 

Определение коэффициентов относительной важности целей. 
Метод деревьев критериев. Методы количественных 
характеристик целей. Методы построения вербально-числовых 
шкал. 
6. Этап поиска альтернатив: Эвристическое моделирование. 
Экспертные оценки. Системный анализ. SWOT анализ. Дерево 
мероприятий (решений). Метод блок-схем. Метод мозговой 
атаки. Методы оценки альтернатив. 
7. Этап прогнозирования внешней ситуации, определяющей 
последствия реализации альтернатив: Фактографические и 
экспертные методы прогнозирования (метод «Дельфи», метод 
прогнозного сценария, метод морфологического анализа, 
метод экстраполяции и т.д.) 
8. Этап прогнозирования последствий реализации 
альтернатив: Фактографические и экспертные методы 
прогнозирования (метод «Дельфи», метод прогнозного 
сценария, метод морфологического анализа, метод 
экстраполяции и т.д.) 
9. Этап формирования дополнительных критериев оценки: 
Определение коэффициентов относительной важности целей, 
Метод деревьев критериев. Методы количественных 
характеристик целей. Методы построения вербально-числовых 
шкал. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Тема 3.1. Методы 
планирования и 
реализации 
управленческих 
решений 

1. Общая схема планирования управленческого решения. 

Реализация управленческих решений в условиях риска и 
неопределенности. Инициативно-целевая, программно-целевая 

и регламентная технологии принятия управленческих 
решений.  

2. Виды процессорной технологии принятия управленческого 
решения.  
3. Понятие управленческого контроля и его виды. 

Предварительный контроль, текущий контроль, 
заключительный контроль. Контроль как функция управления.  

4. Этапы контроля: определение результатов реализации 
управленческого решения; сравнение фактических результатов 
и запланированных (критериями эффективности – 

индикаторами успеха); анализ результатов сравнения 
(отклонений) и принятие в случае необходимости 
корректирующих решений. 

5. Роль информации в принятии управленческого решения. 
Виды информации. 

6. Требования к качеству информации: актуальность; 
надежность; достаточность; достоверность; комплексность; 
адресность; правовая корректность; многократность 
использования; высокая скорость сбора, обработки. 

7. Основные формы подготовки управленческих решений. 
Содержание (примерное) Информационного обеспечения. 

Классификация информации, используемой при применении 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного  
материала 

документа; требование к информации; источники получения 
информации; технологии и технические средства сбора, 
обработки, передачи, накопление и использование 
информации. 
8. Современные информационные системы поддержки 
процессов разработки и реализации управленческих решений. 
9. Эффективность управленческих решений. Требования, 
предъявляемые к управленческим решениям. Условия и 
факторы качества управленческих решений. Простые 
показатели – результаты, время, затраты ресурсов. Сложные 
показатели строятся для более подробной оценки, к ним 
относятся эффективность, интенсивность, производительность.  
10. Подходы к оценке эффективности управленческих 
решений. Основными факторы эффективности решений – три 
группы факторов. 

11. Цели и потребности системы управления: 

ориентированность решения на пользователя, наглядность 
решения для пользователя, возможность многократного 
повторного использования. Виды эффективности 
управленческого решения: организационная, экономическая, 

психологическая, правовая, этическая, технологическая и 
социальная. 
 

Тема 3.2. Контроль 
реализации 
управленческих 
решений 

1. Понятие управленческого контроля и его виды. 
Предварительный контроль, текущий контроль, 
заключительный контроль. Контроль как функция управления.  
2. Этапы контроля: определение результатов реализации 
управленческого решения; сравнение фактических результатов 
и запланированных (критериями эффективности – 

индикаторами успеха); анализ результатов сравнения 
(отклонений) и принятие в случае необходимости 
корректирующих решений. 
3. Роль информации в принятии управленческого решения. 
Виды информации: 
по объекту – показатели качества товара, его ресурсоемкость, 
параметры инфраструктуры рынка, организационно-

технического уровня производства, социального развития 
коллектива, охраны окружающей среды и др.;  
по принадлежности к подсистеме системы менеджмента – 

информация по целевой подсистеме, научному обоснованию 
системы, экономике менеджмента, функциональной и 
обеспечивающей подсистемам, внешней среде системы, 
управляющей подсистеме;  
по форме передачи – вербальная (словесная) информация и 
невербальная; 
по изменчивости времени – условно-постоянная и условно-

переменная (недолговечная); - по способу передачи - 

спутниковая, электронная, телефонная, письменная и др.;  
по режиму передачи – в регламентируемые сроки, по запросу 
и принудительно в определенные сроки;  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного  
материала 

по назначению – экономическая, техническая, социальная, 
организационная и др.;  
по стадии жизненного цикла товара – стратегического 
маркетинга, НИОКР, организационно-технологической 
подготовки производства и другим стадиям до списания 
товара; 
по отношению объекта управления к субъекту – между 
фирмой и внешней средой, между подразделениями внутри 
фирмы по вертикали и горизонтали, между руководителем и 
исполнителями, неформальные коммуникации. 
4. Требования к качеству информации: актуальность; 
надежность; достаточность; достоверность; комплексность; 
адресность; правовая корректность; многократность 
использования; высокая скорость сбора, обработки 

5. Основные формы подготовки управленческих решений. 
6. Содержание (примерное) Информационного обеспечения. 
Классификация информации, используемой при применении 
документа; требование к информации; источники получения 
информации; технологии и технические средства сбора, 
обработки, передачи, накопление и использование 
информации. 
7. Современные информационные системы поддержки 
процессов разработки и реализации управленческих решений. 

 

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

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

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

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

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

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

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

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

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

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

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

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

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — 

достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 
публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

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

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

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

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

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 
при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 
количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

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

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 
аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 
Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 
отзывов на них. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Решение как основа процесса управления. 

2. Основные понятия и сущность управленческих решений. 

3. Классификация управленческих решений. 

4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям, условия и факторы 
качества управленческих решений. 

 

Тема 1.2. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подходы к процессу разработки управленческого решения. 

2. Процессный подход, когда принятие управленческих решений представляется 
непрерывной серией взаимосвязанных управленческих функций: постановка цели, 
планирование, организация, мотивация, контроль. 

3. Ситуационный подход – применение различных методов определяется ситуацией. 
Не существует «лучшего» способа управления. Самый эффективный метод в конкретной 
ситуации – метод, который более всего соответствует данной ситуации;  

4. Системный подход - направление методологии исследования, в основе которого 
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 
отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы.  

 

Тема 1.3. Моделирование и модели принятия решений. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Моделирование в теории принятия решений: понятие модели, сущность 
моделирования, базовая модель принятия управленческих решений. 

2. Модели принятия решений: - нормативная (классическая), дескриптивная 
(описательная), модель Карнеги, модель инкрементального процесса принятия решений, 
модель «мусорной корзины» и др. Нормативные (прескриптивные) теории. Описательные 
(дескриптивные) теории. Замкнутые и открытые модели.  

3. Распространенные моделей решений: модель приращений; конфликтная модель 
решений; политическая модель решений; модель организованной (управляемой) анархии. 
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Сравнительные характеристики распространенных теорий решения. Основная модель 
принятия управленческого решения и ее структурные элементы. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Менеджмент как процесс принятия 
управленческих решений. Процесс разработки, принятия и реализации 
управленческих решений. Моделирование и модели принятия решений. 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
 

1. Факторы, влияющие на качество и эффективность управленческих решений. 
2. Специфика организации разработки незапрограммированных решений. 
3. Способы оценки степени риска. Понятия чистого и спекулятивного, 

вынужденного и не вынужденного рисков. 
4. Роль информации при управлении риском. 
5. Основные приемы риск-менеджмента. 
6. Роль прогнозирования в управленческом процессе. 
7. Влияние человеческого фактора на процесс разработки и принятия 

управленческих решений. 
8. Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений. 

Виды ответственности. Характеристики индивидуального и группового принятия 
управленческих решений. 

9. Социальная эффективность управленческих решений (на примере конкретной 
организации). 

10. Системы поддержки принятия решений на базе экспертных систем. 
11. Системы поддержки принятия стратегических управленческих решений на базе 

корпоративных (интегрированных) информационных систем. 
12. Архитектура функциональной системы поддержки принятия решений. 
13. Системы принятия решений, использующие искусственные нейронные сети. 
14. Ситуационный центр: структура и состав. Отличительные признаки 

распределенных и виртуальных ситуационных центров.  
15. Специфика принятия управленческих решений в образовательной среде.  
16. Специфика принятия решений на предприятиях промышленного сектора.  
17. Управленческая этика в принятии решений. 
18. Разработка творческих (инновационных) решений в организациях. 
19. Особенности принятия решений в сфере маркетинга. 
20. 22.Методы принятия решений в ассортиментной политике организации. 
21. Проблемы повышения качества управленческих решений и способы их 

разрешения. 
22. 26- Диагностика проблем организации и принятие решений. 
23. Социально-экономическое экспериментирование как инструмент оценки 

альтернатив. 
24. Регламентация деятельности как процедура стандартизации решений. 
25. Сравнительный анализ программного обеспечения управленческой 

деятельности. (ERP, CRM) 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Тема 2.1. Методы диагностики проблем. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие проблемы и проблемной ситуации. 
2. Классификация проблем. 
3. Прескриптивные и дескриптивные теорий решений. 
4. Основные предпосылки теорий рационального выбора. 
5. Назовите фазы управленческого решения в соответствии с теорией рационального 

выбора. 
6. Основные преимущества и недостатки логических методов анализа проблем. 
7. Основные преимущества и недостатки творческих методов анализа проблем. 
8. Метод картографирования мыслей. 
9. АВС-анализ. Причинно-следственные диаграммы для выявления проблем. 
10. Применение для анализа проблем и поиска управленческих решений техники 

сценариев. 
11. Основные разновидности и правила мозгового штурма. 
12. Метод переформулирования проблемы. 
13. Метод синектики. Техника работы с морфологическим ящиком. 
14. Метод концептуальных полок. Сущность принципа свободных ассоциаций. 
 

Тема 2.2. Методы принятия решений и оценки альтернатив. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация методов принятия управленческих решений на основных этапах 
разработки решения.  

2. Этап обнаружения проблемы: Организации функционирования сбора информации. 
Методы анализа информации. Сбор информации о функционировании объекта. Методы 
прогнозирования (при преактивном управлении.  

3. Этап анализа причин и постановка диагноза: Определение типа проблемы. 
Статистические методы (корреляционный, регрессионный, факторной анализ). Анализ 
истории проблемы. Экспертные оценки. Логико-дедуктивный метод. SWOT анализ.  

4. Этап постановки целей: Метод дерева целей. Метод ПАТТЕРН. Прогнозный граф 
Глушкова. Программно-целевой подход. Метод составления аналитических обзоров. 
Каузальный эмпиризм. Моделирование.  

5. Этап формулировки основных критериев оценки: Определение коэффициентов 
относительной важности целей. Метод деревьев критериев. Методы количественных 
характеристик целей. Методы построения вербально-числовых шкал. 

6. Этап поиска альтернатив: Эвристическое моделирование. Экспертные оценки. 
Системный анализ. SWOT анализ. Дерево мероприятий (решений). Метод блок-схем. Метод 
мозговой атаки. Методы оценки альтернатив. 

7. Этап прогнозирования внешней ситуации, определяющей последствия реализации 
альтернатив: Фактографические и экспертные методы прогнозирования (метод «Дельфи», 
метод прогнозного сценария, метод морфологического анализа, метод экстраполяции и т.д.) 

8. Этап прогнозирования последствий реализации альтернатив: Фактографические и 
экспертные методы прогнозирования (метод «Дельфи», метод прогнозного сценария, метод 
морфологического анализа, метод экстраполяции и т.д.) 

9. Этап формирования дополнительных критериев оценки: Определение 
коэффициентов относительной важности целей, Метод деревьев критериев. Методы 
количественных характеристик целей. Методы построения вербально-числовых шкал. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Методы диагностики проблем.  
 

Форма практического задания: эссе. 
 

Примерный перечень вопросов для выполнения эссе к разделу 2: 

 

1. С какими жизненными выборами вы столкнулись на пути к вашей цели? 

2. Как вы понимаете экономическую сущность управленческих решений?  
3. Что лежит в основе принятия управленческих решений в настоящее время? Что 

будет в основе управленческих решений лет через 50? 

4. Что можно скопировать из механизма биологических систем для принятия 
управленческих решений? 

5. Что означает качество управленческих решений, может ли оно по-разному 
восприниматься лицом, принимающим решение и исполнителем? 

6. Самая неожиданная обратная связь при принятии управленческих решений?  
7. Какие решения глав государств повлияли изменения в мировой экономике, 

которые произошли за последние полтора года?  
8. Опишите случай, когда ценности – этические, моральные – подверглись 

серьезному испытанию при принятии управленческих решений. Кто и как справлялся с этой 
ситуацией? 

9. Какие цели Вы преследуете в будущей профессии и почему? Как Вы собираетесь 
их достигать? 

10. Опишите самое трудное решение, какое вам доводилось принимать, и как оно на 
вас в дальнейшем сказалось? 

11. Жизнь полна неопределенностей, поэтому планы и обстоятельства могут 
измениться в любой момент. Как следствие, вы должны уметь адаптироваться к окружающей 
среде. Что вы будете делать, если ваши краткосрочные планы не сбудутся? 

12. Какое место вы бы обязательно посоветовали посетить тому, кто никогда не бывал 
на вашей родине (в городе или стране) и почему? 

13. Каким образом религиозные ограничения могут повлиять на эффективность и 
качество управленческого решения.  

14. Каким образом моральные ограничения могут повлиять на эффективность и 
качество управленческого решения.  

15. Каким образом финансовые ограничения могут повлиять на эффективность и 
качество управленческого решения.  

16. Многие считают, что предпринимательство – это не профессия, а состояние 
души. Опишите предпринимательский опыт кого либо, кто пошел против общепринятых 
стандартов, чтобы открыть и создать что-то новое, приняв таким образом смелое решение. 

17. Опишите самый трудный случай в вашей жизни, учебе и т.д. Как вы решили 
проблему? Выберите случай, когда пришлось выбирать из нескольких конкурентоспособных 
решений. 

18. Опишите ситуацию, в которой вам удалось в позитивном ключе повлиять на 
ситуацию в компании – в качестве друга, партнера, сотрудника, участника и т.д. 

19. Почему вы выбрали именно этот университет? Поясните, как получение 
образования будет способствовать достижению ваших целей?  

20.  Почему вы выбрали именно «менеджмент»? Поясните, как получение 
образования будет способствовать достижению ваших целей?  

21. Почему вы выбрали именно «маркетинг»? Поясните, как получение 
образования будет способствовать достижению ваших целей?  

22. Опишите, как разнообразие вашего опыта и бэкграунда сможет оказаться 
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полезным вашим будущим одногруппникам. 
23. Представьте, что ваша жизнь изначально пошла совсем по другому пути. Какой 

она могла бы быть? 

24. Опишите литературного героя, историческую фигуру или произведение 
искусства (в живописи, музыке, науке и т.д.), которые оказали на вас влияние, и объясните, в 
чем заключалось это влияние. 

25. Вспомните ситуацию, когда кто-то был с вами не согласен? Удалось ли вам 
отстоять вашу точку зрения? Что повлияло на исход спора/ дискуссии? 

26. Вспомните ситуацию (за последние несколько лет), когда перед вами была 
поставлена важная задача (в рамках учебной или общественной деятельности), но времени 
на ее выполнение было в обрез. Как вы справились с ситуацией? 

27. Приведите пример, когда вам пришлось убеждать человека (или группу людей) 
в преимуществах какой-либо вашей идеи. 

28. Опишите ситуацию, в которой вы получили успешный опыт работы с другими 
странами или культурами. 

29. Управление знаниями, информационная аналитика и использование научной 
интуиции в сфере принятия стратегических решений. Опишите известный Вам 
управленческий опыт применения указанных технологий. 

30. Как избежать негативных последствий от мгновенно принятого решения. 
31. «Работодатель не должен любить своих подчиненных. Он должен быть 

толерантен, он должен быть по отношению к ним добр, он должен быть справедлив, он 
должен быть заинтересован в их развитии, он должен инвестировать средства в их 
профессиональный и личностный рост, но он не обязательно должен их любить». Что вы об 
этом думаете? 

32. Эмоциональный интеллект – необходимость или дань моде? 

33. Какой самый вредный совет вам довелось услышать или прочитать о методах 
принятия решений? 

34. Как проявляется усталость от принятия решений? Какие мо-гут быть 
технологии по борьбе с ней? 

35. Женский и мужской подход в принятии управленческих решений: общее и 
отличительное. 

36. Влияние особенностей авторитета руководителя на приня-тие управленческого 
решения.  

37. Моделирование процесса разработки управленческого ре-шения, его 
положительные и отрицательные особенности.  

38. На практике не существует единой технологии процесса принятия решений, 
поскольку каждый предприниматель/или руководитель/ или лидер/ имеет свою 
индивидуальную технологию разработки и принятия решений. Как вы считаете? 

39. Что делать, если решение принято, но тут же приходит осознание, что оно 
неэффективно, нецелесообразно, несвоевременно. Как поступить? 

40. Можно ли, полагаясь на существующие научные модели и методы разработки 
управленческого решения гарантировать его «правильность»? 

41. Когда уместно применять игровой метод в разработке управленческого 
решения?  

42. Новые интеллектуальные источники в разработке управленческого решения: 
преимущества и угрозы. 

 

Тема практического занятия: Методы принятия решений и оценки альтернатив. 
 

Форма практического задания: аналитико-практическое задание. 
 

Примерный перечень аналитико-практических заданий разделу 2: 
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ЗАДАНИЕ 1. 
Несколько членов совета директоров некой компании (П1 – П5) решают вопрос о 

соответствии новой стратегии развития потенциалу компании. Было выработано три 
альтернативы:  

А1 – согласовать стратегию, как соответствующую потенциалу компании,  
А2 – не согласовывать стратегию, как не соответствующую потенциалу компании,  
А3 – отложить голосование до появления дополнительные аргументов для обоснования 

решения. 
Матрица предпочтений членов совета директоров компании представлена в табл. 1. 
 

 

Таблица 1 - Матрица предпочтений членов суда 

П1 П2 П3 П4 П5 

А1 А1 А3 А3 А2 

А2 А2 А2 А2 А3 

А3 А3 А1 А1 А1 

 

Таблица 2 - Сравните критерий единичного голосования и голосования по критерию 
Борда. 

П1 П2 П3 П4 П5 Критерий Борда 

 

 

 

     

 

ЗАДАНИЕ 2. 
Совет ВУЗа в составе 8 представителей (П1-П8) рассматривал вопрос об использовании 

внебюджетных средств на одно из направлений деятельности, однако общего согласия по 
поводу выбора направления не было достигнуто. Вопрос был поставлен на голосование. 
Альтернативы: 
А1 – купить оборудование для научных исследований; 
А2 – использовать средства на рекламную кампанию; 
А3 – сделать ремонт общежития;  
А4 – оплатить участие сотрудников в международном форуме;  
А5 – направить средства по поощрение ученых за их научные результаты.  
 

Таблица 1 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 

А1 А2 А5 А5 А4 А3 А3 А3 

А5 А1 А4 А3 А2 А1 А2 А5 

А2 А3 А1 А4 А5 А4 А4 А2 

А4 А4 А2 А1 А3 А5 А5 А1 

А3 А5 А3 А2 А1 А2 А1 А4 

 

Матрица предпочтений членов совета (см. табл. 1). Сравните критерий единичного 
голосования и голосования по критерию Борда. 

Таблица 2  
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 Критерий Борда 
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ЗАДАНИЕ 3. «Семь правил управления рисками» 

Условие: Пусть менеджеру надо сделать выбор между вариантами создания 
малолитражного автомобиля. джипа и грузовика при вариантах обстановки на рынке: 

А – ухудшение ситуации, Б – Стабилизация, В – улучшение . Таблица выигрышей 
(таблица 1) в млн руб.  

Необходимо: 
− Определить выигрыши и /или проигрышы по каждому из правил.  
− Оценить итоговый вариант выигрыша.  
Правило 1 (наибольшей вероятности). Предположим вероятность ситуации 

такова,что Ра  Рб  Рв. В этом случае надо принимать решения по самой вероятной 
ситуации.  

Правило 2. (математическое ожидание). Педположим вероятности ситуации можно 
оценить количественно, например, Ра=0,5, Рб= 0,3. Рв= 0,2 (сумма =1).  

Правило: необходимо выбрать наибольший ожидаемый в среднем выигрыш. 
Правило 3. (правило недостаточности основания). Если вероятности качественно 

(правило 1) или количественно (правило 2) невозможно установить, то необходиимо считать 
все ситуации равновероятными и расссчитать средний ожидаемый выигрыш исходя из этого. 

Правило 4. Правило осторожного пессимизма (обстановка на рынке неясна). 
Пессиимист всегда говорит: все плохо, и будет плохо. А оптимист говорит: то ли еще будет. 
Пессимист говорит, что стакан наполовину пуст, а оптимист, что наполовину полон.  

Необходиимо выделить наихудшие варианты во всех вариантах остановки (ситуации 
спроса) и среди них выбрать все таки наилучший вариант. Выбор максимуму из 
минимальных выигрышей. Павило Максимин.  

Правило 5. Правило Минимакса (ситуация на рынке неясна). Это правило связано 
не с выигрышами. А с потерями. Необходимо составить таблицу потерь. (т аблица 2). В 
каждой колонке найти мкксимальное число и из него вычесть все остальные. Необходимо 
выбирать из максимальных потерь минимальную. 

Правило 6. Критерий пессимиста- оптимиста (ситуация на рынке). Вводится 
коэффициент пессимизма, К. причем 0≤К≤1. Тогда коэффициент оптимизма равен 1-К. Этот 
коэффициент определяет само лицо принимающее решения. Пусть в данном случае К=0,6. 

Составить таблицу 3. Выбрать для каждого решения наименьшие и наибольшие 
выигрыши в рассматриваемых вариантах обстановки и с помощью коэффициентов 
пессимизма-оптимизма рассчитать ожидаемый  в среднем выигрыш.  

Правило 7. Введение страхующих элементов. В ависимости от степени риска по той 
или иной ситуации в  бизнесе формируется разный по величине страховой фонд. Пусть  для 
ситуация А страховой фонд составит 30% по всем видам автомобилей. Для Б- 20%, для В – 

10%. Подсчитать затраты на страховые элементы по каждой ситуации и вычесть из доходов 
для этой же ситуации (таблица 4). Затем произвести подсчет прибыли и выбрать решение. 
Учесть правило 4.  

Сопоставить результаты по всем методам принятия решений. Выбрать по правилу 
оптимальной стабильности наиболее частое (стабильное) решение.  

Таблица 1  
Варианты спроса 

Варианты решения А Б В Сумма спроса 

Малолитражка  55 70 60  

Джип 100 25 50  

Грузовик 75 50 90  

 

Таблица 2 

Варианты спроса 

Варианты решения А Б В Сумма спроса 
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Малолитражка      

Джип     

Грузовик     

 

Таблица 3  
Варианты спроса 

Варианты решения 
Минимум 
выигрыша 

Максимум 
выигрыша 

Величина критерия 
пессимизма-оптимизма 

Малолитражка     

Джип    

Грузовик    

Таблица 4 

 Варианты спроса 

Варианты 
решения 

Исходные прибыли 
Затраты на страховые 

элементы 
Сумма спроса 

А Б В А Б В А Б В 

Малолитражка  55 70 60       

Джип 100 25 50       

Грузовик 75 50 90       

 

ЗАДАНИЕ 4. Расчет точки безубыточности 

Рассчитать безубыточный объем производства продукции и выбрать вариант (Вариант I 
или вариант II), если известно:  

Данные Значение 

Цена единицы изделия (мак) 300 у.е. 
Цена единицы изделия (мин), при снижении спроса 200 у.е. 
Затраты переменные на единицу изделия 120 у.е. 
Затраты постоянные, в т.ч.:  

Заработная плата  2000 у.е.в месяц 

Затраты на амортизацию оборудования 600 у.е. в месяц 

Затраты, связанные с арендой помещения в т.ч.:  

 Вариант I 1000 у.е. в месяц 

  

Вариант II 2400 у.е. в месяц 

  

Объем производства:  

Вариант I  30 штук в месяц 

Вариант II 120 штук в месяц 

Необходимо принять решение по обеспечению безубыточности производства и 
выбрать лучший вариант арендуемого помещения. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Тема 3.1. Методы планирования и реализации управленческих решений. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая схема планирования управленческого решения. Реализация управленческих 
решений в условиях риска и неопределенности. Инициативно-целевая, программно-целевая 

и регламентная технологии принятия управленческих решений.  

2. Виды процессорной технологии принятия управленческого решения.  
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3. Понятие управленческого контроля и его виды. Предварительный контроль, 
текущий контроль, заключительный контроль. Контроль как функция управления.  

4. Этапы контроля: определение результатов реализации управленческого решения; 
сравнение фактических результатов и запланированных (критериями эффективности – 

индикаторами успеха); анализ результатов сравнения (отклонений) и принятие в случае 
необходимости корректирующих решений. 

5. Роль информации в принятии управленческого решения. Виды информации. 

6. Требования к качеству информации: актуальность; надежность; достаточность; 
достоверность; комплексность; адресность; правовая корректность; многократность 
использования; высокая скорость сбора, обработки. 

7. Основные формы подготовки управленческих решений. Содержание (примерное) 
Информационного обеспечения. Классификация информации, используемой при 
применении документа; требование к информации; источники получения информации; 
технологии и технические средства сбора, обработки, передачи, накопление и использование 
информации. 

8. Современные информационные системы поддержки процессов разработки и 
реализации управленческих решений. 

9. Эффективность управленческих решений. Требования, предъявляемые к 
управленческим решениям. Условия и факторы качества управленческих решений. Простые 
показатели – результаты, время, затраты ресурсов. Сложные показатели строятся для более 
подробной оценки, к ним относятся эффективность, интенсивность, производительность.  

10. Подходы к оценке эффективности управленческих решений. Основными факторы 
эффективности решений – три группы факторов. 

11. Цели и потребности системы управления: ориентированность решения на 
пользователя, наглядность решения для пользователя, возможность многократного 
повторного использования. Виды эффективности управленческого решения: 
организационная, экономическая, психологическая, правовая, этическая, технологическая и 
социальная. 
 

Тема 3.2. Контроль реализации управленческих решений. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие управленческого контроля и его виды. Предварительный контроль, 
текущий контроль, заключительный контроль. Контроль как функция управления.  

2. Этапы контроля: определение результатов реализации управленческого решения; 
сравнение фактических результатов и запланированных (критериями эффективности – 

индикаторами успеха); анализ результатов сравнения (отклонений) и принятие в случае 
необходимости корректирующих решений. 

3. Роль информации в принятии управленческого решения. Виды информации: 
по объекту – показатели качества товара, его ресурсоемкость, параметры 

инфраструктуры рынка, организационно-технического уровня производства, социального 
развития коллектива, охраны окружающей среды и др.;  

по принадлежности к подсистеме системы менеджмента – информация по целевой 
подсистеме, научному обоснованию системы, экономике менеджмента, функциональной и 
обеспечивающей подсистемам, внешней среде системы, управляющей подсистеме;  

по форме передачи – вербальная (словесная) информация и невербальная; 
по изменчивости времени – условно-постоянная и условно-переменная 

(недолговечная); - по способу передачи - спутниковая, электронная, телефонная, письменная 
и др.;  

по режиму передачи – в регламентируемые сроки, по запросу и принудительно в 
определенные сроки;  

по назначению – экономическая, техническая, социальная, организационная и др.;  
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по стадии жизненного цикла товара – стратегического маркетинга, НИОКР, 
организационно-технологической подготовки производства и другим стадиям до списания 
товара; 

по отношению объекта управления к субъекту – между фирмой и внешней средой, 
между подразделениями внутри фирмы по вертикали и горизонтали, между руководителем и 
исполнителями, неформальные коммуникации. 

4. Требования к качеству информации: актуальность; надежность; достаточность; 
достоверность; комплексность; адресность; правовая корректность; многократность 
использования; высокая скорость сбора, обработки 

5. Основные формы подготовки управленческих решений. 
6. Содержание (примерное) Информационного обеспечения. Классификация 

информации, используемой при применении документа; требование к информации; 
источники получения информации; технологии и технические средства сбора, обработки, 
передачи, накопление и использование информации. 

7. Современные информационные системы поддержки процессов разработки и 
реализации управленческих решений. 
 

Тема 3.3. Эффективность управленческих решений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эффективность управленческих решений. Требования, предъявляемые к 
управленческим решениям. Условия и факторы качества управленческих решений. Простые 
показатели – результаты, время, затраты ресурсов. Сложные показатели строятся для более 
подробной оценки, к ним относятся эффективность, интенсивность, производительность.  

2. Подходы к оценке эффективности управленческих решений. 
3. Основными факторы эффективности решений – три группы факторов: 
использование ресурсов, т.е. их структура, качество ресурсов, их экономию в 

процессах управления и возможность пополнения и накопления; 
фактор времени отражает своевременность решений, экономию времени, 

использование новых технологий и потенциал персонала, способного решать проблемы 
достаточно оперативно и профессионально; 

целенаправленность управления отражает реальность и значительность цели, в 
соответствии с которой и рассматривается результат деятельности менеджера, его стратегия, 
учет рыночных процессов экономического развития. 

4. Цели и потребности системы управления: ориентированность решения на 
пользователя, наглядность решения для пользователя, возможность многократного 
повторного использования.  

5. Виды эффективности управленческого решения: организационная, экономическая, 
психологическая, правовая, этическая, технологическая и социальная. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Методы планирования и реализации 
управленческих решений. Контроль реализации управленческих решений. 
Эффективность управленческих решений. 

 

Форма практического задания: ситуационная задача. 

 

Ситуационная задача 1 

 

Ситуация ««Вернись, я все прощу»: что делать, если ценного сотрудника хотят 

переманить» 
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Описание: 
Уход ценного сотрудника – большая потеря для бизнеса. В лучшем случае вам 

придётся потратить много сил и ресурсов на поиск адекватной замены, в худшем вы можете 
лишиться конфиденциальных данных, пула клиентов или всей команды, которая уйдёт вслед 
за лидером. В любом случае, уход хорошего специалиста проще предотвратить, чем 
запускать механизм поиска нового сотрудника.  

Когда компания состоит из пяти человек, более чем реально держать руку на пульсе и 
отслеживать настроения в коллективе, но, если вы руководите крупной организацией, об 
индивидуальной личной связи можно забыть. На основании собственного опыта мы пришли 
к выводу, что в целях профилактики необходимо не реже раза в квартал проводить 
анонимный опрос сотрудников: что устраивает и что не устраивает, что хотелось бы 
поменять, что нравится больше всего и т.д. На рынке представлено много сервисов для 
внутренней коммуникации малого и среднего бизнеса. Выбор за вами.  

Многие руководители ждут, что сотрудники, получившие рабочее предложение от 
другой компании, незамедлительно сообщат о нём, но на деле этого не происходит. Люди 
опасаются возможного конфликта, и их опасения легко понять – часто такие ситуации 
заканчиваются увольнением сотрудника.  

Существует ряд признаков, символизирующих потенциальный уход сотрудника в 
ближайшее время: частые отлучки, внезапные появления в офисе в деловом костюме при 
отсутствии строгого дресс-кода, обновление резюме на специализированных сайтах. К 
сожалению, ни один из них не сигнализирует о том, что работника именно переманивают 
конкуренты, и вполне может быть, что человека просто не устраивает ваша компания.  

Что делать? 

1. Если вы работаете с большими объемами конфиденциальных данных, уделите 
особое внимание специализированному программному обеспечению для контроля за 
сотрудниками. Все знают, что не стоит искать работу на рабочем компьютере, но все 
продолжают это делать, веря, что никто за ними не следит. Не раскрывайте карты в 
неисключительных случаях, но аккуратно мониторить за происходящим и работайте с тем, 
что имеете. 

Не так давно один из наших клиентов, представитель крупной строительной 
компании, рассказал, как служба безопасности, благодаря эффективному ПО, предотвратила 
крупную утечку информации к конкурентам, которые постепенно переманивали одного из 

сотрудников. Система сигнализировала о копировании строго конфиденциальных 
материалов, и кражу данных удалось предотвратить.  

2. Поручите отделу HR не реже раза в неделю отслеживать резюме по ключевым 
специальностям. Делать это, разумеется, надо от лица другой компании. Способ работает не 
всегда, так как многие специалисты уже научились этому противодействовать, тем не менее 
кадровики крупных международных компаний продолжают эту проверку, чтобы 
предупредить уход хорошего сотрудника.  

Почему они уходят 

Первым делом надо определить, чем руководствуется уходящий сотрудник. Я знаком 
с рядом предпринимателей, которые, услышав о желании работника покинуть компанию, 
моментально предлагали ему золотые горы - всё, лишь бы оставить человека в компании. 
Разумеется, половина этих сотрудников все равно увольнялась через 3-4 месяца, а компания 
тратила на них больше денег и закрывала вакансию в спешке.  

Исследования неоднократно доказывали, что эффект от повышения зарплаты 
держится не дольше трёх месяцев, поэтому если человек недоволен тем, что в компании 
бардак, а вы просто предлагает платить ему больше, проблема не решится. Что ещё хуже - 

как только блеск денег в глазах немного потускнеет, он начнёт поливать компанию 
негативом.  

Всего этого можно избежать, если не считать деньги панацеей от всех бед. Если что-

то и может по-настоящему сослужить добрую службу, так это тимбилдинг. Золотое правило, 
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которое я интегрировал в FactoryFinder - максимум командной работы и решений задач 
сообща. Но, предположим, отношения в коллективе немного напряжены, и тимбилдинг - не 
ваша сильная сторона.  

Рекомендации 

1. Внедряйте систему опросов, чтобы предупредить проблему. 
2. Если опросов не было и заявление уже лежит на вашем столе, не стоит пускаться в 

обещания и нелепые просьбы. Скажите, что обязательно вернётесь к этому вопросу сегодня 
и поговорите с человеком чуть позже. 

А теперь настало время для системы двух встреч.  
Первая встреча: соберите все отчёты, характеристики от HR и вообще - побольше 

материалов, которые так или иначе характеризуют вашего сотрудника. Пригласите его на 
личную беседу. Никаких HR - их помощь заключалась в сборе нужных документов. 
Скажите, что вы проанализировали вклад сотрудника в компанию за последние 3/6/9 
месяцев, вы им довольны и хотели бы понять, что поменялось в компании/в рабочем 
процессе. 

Ещё опаснее, если у сотрудника имеются свои подчинённые и существует риск 
потери всей команды.  

Если сотрудник согласился поработать до нахождения замены, скорее всего никаких 
других предложений он не получал. В этом случае можно немного выдохнуть.  

Вторая встреча – итог вашей коммуникации, который я формулирую в правиле трёх 
«если»:  

1. Если сотрудника не устраивает только оплата, и вы готовы платить - вопрос 
решён. Если не готовы - предложите небольшую премию за дополнительный месяц работы и 
начинайте активный поиск нового сотрудника.  

2. Если причина не в деньгах, но вы понимаете, что можете её разрулить - 

составьте с сотрудником план работы и тех изменений, что вы намереваетесь принять. После 
того, как разговор закончится, каждый из вас будет иметь обязательства друг перед другом, 
поэтому обсудите всё максимально точно.  

3. Если причина не в деньгах, и сотрудника не устраивают какие-то 
фундаментальные вещи, в дополнение к премии за то, что человек повременит с 
увольнением и даст вам время на поиск замены, обязательно обсудите KPI, которые ему 
необходимо будет выполнить. Именно этот тип людей тяжелее всего идёт на подъём, 
поэтому контроль необходим. 

Если же очевидно, что дорабатывать оговоренный срок он не желает и больше не 
намерен исполнять свои обязанности, трудовой договор расторгается по соглашению сторон.  

P.S. По опыту могу сказать, не спешите легко со всеми прощаться и отпускать людей. 
Помните, страх потери всегда выше, чем желание приобрести что-то новое. И если вы дадите 
сотруднику понять, что его мнение важно, всё ещё можно поправить. 

Задание: 
1. Проанализируйте текст, составьте картограмму проблем ухода сотрудников и 

дерево решений. 
2.  Проанализируйте плюсы и минусы предлагаемых автором текста решений, 

какие варианты эффективности можно получить при реализации данных рекомендаций? 

 

Ситуационная задача 2 

С пробиркой наперевес: как лаборатории «Инвитро» победили вирус Petya 

Описание 

 

Александр Островский – о том, как компании и её команде вести себя во время 
хакерской атаки1. 

 

1
 Материал подготовлен на основе выступления Александра Островского на выставке BuyBrand Expo 2017. 
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Непредвиденные сложности возникают у любых компаний – крупных, мелких, 
существующих давно и появившихся относительно недавно, расположенных в любой точке 
мира. Трудностей, по мнению Александра Островского, совладельца сети лабораторий 
«Инвитро», не стоит бояться. Самое главное - знать, как выходить из сложных ситуаций, и 
извлекать из них уроки. Александр Островский поделился опытом своей компании по борьбе 
с вирусом Petya, который затронул лаборатории «Инвитро» летом 2017 года. 

Досье 

Александр Островский, совладелец и генеральный директор сети медицинских 
лабораторий «Инвитро». Окончил лечебный факультет Московского медицинского 
стоматологического института им. Н. А. Семашко, затем ординатуру по специальности 
«Анестезиология и реаниматология». Более 15 лет работал врачом-реаниматологом в 
Институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Занимается предпринимательством в области 
здравоохранения с 1991 года. Вместе с коллегами и единомышленниками основал компанию 
«ОМБ» (существует по настоящее время), специализирующуюся на дистрибуции 
медицинского оборудования и расходных материалов, из которой в 1998 году выросла сеть 
лабораторий «Инвитро». Сегодня в сети 1000 офисов, которые работают в 4 странах СНГ 
(Россия. Украина, Белоруссия и Казахстан).   

Неожиданная атака 

Когда кажется, что у тебя и твоей компании всё в порядке, в этот момент на тебя 
выливают ушат воды. И от того, как ты себя ведёшь, зависит оценка рынком тебя и твоих 
действий. Это ситуация, на которой надо выигрывать, потому что проигравший теряет 
клиентов и уходит с рынка. Такие испытания сыпятся постоянно: какие-то чуть больше, 
какие-то чуть меньше. Такая же история была у нас с вирусом Petya. Он стал для нас 
большой неожиданностью.  

Вирус Petya – вредоносная программа, которая поражает компьютеры с операционной 
системой Microsoft Windows. Она шифрует все данные, которые хранятся на жёстком диске 
компьютера, а также данные, необходимые для загрузки операционной системы. Массовое 
распространение вируса началось 27 июня 2017 года с украинских предприятий, затем 
хакерской атаке подверглись и российские компании, например, «Сбербанк», «РосНефть» и 
«Хоум Кредит».  

В мае приходил вирус WannaCry, который нам удалось легко отбить. Ничто не 
предвещало беды, весь топ-менеджмент «Инвитро» отправился куда-то далеко, где у нас 
было мероприятие. И как только мы приземлились, раздался звонок, что у нас что-то не так. 
Но никто не знает, что происходит, и не может дать оценку последствий происходящего. Это 
всё случилось 26 июня 2017 года.  

Мы информационная технологическая компания: можем добыть информацию из 
человека, животного, нефти - откуда угодно. Мы выдаем её потребителю, а он может делать 
с ней, что хочет. В современной лаборатории работают только роботы. Защита в этой зоне у 
нас стоит отличная. Ещё у нас есть сервисная часть, где мы должны забрать этот материал, 
чтобы дальше его анализировать. И третья часть – уже в виде цифр (результаты). У нас есть 
производственная и маркетинговая составляющая. То, что происходит из-за вируса, ломает 
нам все составляющие. У нас около 3 тысяч компьютеров, они все не работают. У нас 230 
аналитических машин, из которых 23 просто вышли из строя. У нас вирус Petya затрагивает 
400 городов из 3 стран.  

Я рассказываю об этом, чтобы понимать масштаб бедствия. На нас обрушилось 
цунами, которое сносит всё. Тебе начинают звонить пациенты и главные врачи, все ругаются 
и собираются от тебя уходить.  

Быстрая реакция 

Сначала мы не поняли, что происходит, и продолжали забирать материал. Глубина 
осознания и понимания пришла к вечеру следующего дня. А до этого нам казалось, что вот 
сейчас-сейчас, и мы всё наладим. На самом деле, наверное, надо было сразу остановиться. 
Но всё это сослагательное «надо было бы» потом пришло. 
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Мы где-то «подвисли» с 27 по 28 июня, а 29 июня уже прекратили брать материалы и 
выдавать результаты. У меня эта атака не вызывала внутренних волнений и тревог, я знал, 
что мы с этим справимся. Но вопрос – когда? В какой-то момент я начал внутренне 
немножко дёргаться, потому что слишком много времени уже прошло. Я думал, что мы 
решим это за 2-3 дня, но не получилось. Потребовалась неделя.  

Командная работа 

Очень важно, что у нас фантастически и очень чётко сработало среднее звено. 
Работали эти люди, потому что весь менеджмент находился за границей. Каждая компания 
должна быть готовой к любой ситуации. Мы еженедельно занимаемся стратегированием, 
обсуждаем, какие риски нас ожидают. И мы продумывали, что и как может происходить в 
случае хакерской атаки. И сотрудники были к такой ситуации готовы. Они организовали 
штаб и знали, что делать, не допустили практически никаких ошибок. Около 1200 человек 
было вовлечено в процесс реализации этой задачи – борьбы с вирусом Petya.  

Наши ребята из IT-отдела спали, дневали и ночевали на работе. Но никто не уходил. 
Это лояльность людей, и она зависит от того, что вы, как руководитель компании, делали в 
предыдущие 10 лет. Если вы нормально с людьми обращались, то они готовы так работать.  

То же самое и с клиентом. Лояльность к нам нашего клиента чрезвычайно высока: он 
готов терпеть, что мы не работаем. Но он готов терпеть 1-2 раза. Эту лояльность мы 
зарабатывали 25 лет.  

Информационная открытость 

Важно наладить коммуникационную линию, чтобы донести до всех информацию о 
том, что же происходит. Надо общаться с вашим социумом – клиентами и сотрудниками. Мы 
для этого стали использовать мессенджеры, потому что у нас не работали все компьютеры. 
Считаю, это одна из заслуг наших ребят, что они так быстро сориентировались. 

Следует взаимодействовать со СМИ. Наша пресс-служба работала в режиме 24/7, 
сообщая обо всём, что у нас происходит. Мы не замалчивали возникшие проблемы, а 
рассказывали о них.  

Вместо резюме 

У нас каждый день приходит около 100 писем, которые содержат вирусоподобные 
вещи, происходит более 1000 событий, направленных на перехват трафика. Количество 
вирусов нарастает.  

Хакеры поменялись. Сейчас это высокопрофессиональные люди с одним-двумя-тремя 
образованиями, у которых набита рука и которые выполняют определённые задания. Им 
помогают психологи, которые ищут дыры в человеческом сознании. Сейчас хакерские атаки 
- это чётко спланированные акции с пониманием того, какие будут последствия, как станут 
вести себя люди, где они будут совершать ошибки. Самое слабое звено здесь – человек, 
потому что машина ни о чём не думает.  

Надо понимать, что это будет происходить и дальше. И количество таких атак будет 
увеличиваться. Мы на основании своего опыта хотели бы передать сообществу такие 
посылы, что надо делать и как надо себя вести в случае хакерской атаки.  

1. Вы должны очень быстро реагировать, моментально. Я считаю, людей надо 
тренировать для таких ситуаций, должны быть полевые учения. 

2. Важно наладить коммуникационную линию, потому что вы должны донести до 
всех, что у вас происходит. Всю информацию надо разжёвывать, потому что люди часто не 
понимают, что им говорят. 

3. Должен быть создан штаб, который станет контролировать ситуацию и 
координировать действия сотрудников. 

4. Важно извлекать уроки из того, что с вами происходит. Мы всё проанализировали 
и выработали план действий на подобные случаи. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.2. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.3. Моделирование и модели принятия решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Тема 2.1. Методы диагностики проблем 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 2.2. Методы принятия решений и оценки альтернатив 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Тема 3.1. Методы планирования и реализации управленческих решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.2. Контроль реализации управленческих решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.3. Эффективность управленческих решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
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1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 
дисциплине (модулю) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

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

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

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
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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;  
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Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

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

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

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

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

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

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

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 
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Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

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

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  
5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Критерии оценки опроса 

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

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

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

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

студентом с помощью преподавателя; 
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− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

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

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

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

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

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

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

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 
экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 
значения текущего рейтинга). 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

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

рейтинговых 

баллов 

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

рейтинговых 

баллов 

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

1-12 

рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 
мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 
неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 
аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 
текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 
(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты лекционных занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Учебная дисциплина.  
2. Раздел/Тема лекционного занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
 

2. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  
Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты практических (семинарских) 
занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  
2. Тема практического (семинарского) занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания: 
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания:  
 

Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 3  к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты лабораторных  занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 

1. Учебная дисциплина.  
2. Тема лабораторного  занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

   

   

 

5. Содержание лабораторного  занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема лабораторно занятия 

Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания: 
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

2. Тема лабораторно занятия 

Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания:  
 

Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 4  к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Учебно-наглядные пособия по  дисциплине 
(модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.2. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.3. Моделирование и модели принятия решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Тема 2.1. Методы диагностики проблем 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 2.2. Методы принятия решений и оценки альтернатив 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Тема 3.1. Методы планирования и реализации управленческих решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.2. Контроль реализации управленческих решений 
 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.3. Эффективность управленческих решений 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 



неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- 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. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

Тема 1.1 Подходы к 
построению моделей данных 
и проектированию систем 
управления базами данных 

Введение в теорию баз данных. Определение баз данных, 
моделей данных, СУБД. Компоненты системы баз данных. 
Этапы развития СУБД. Иерархическая модель данных. 
Сетевая модель данных. Реляционная модель данных. 
Модель сущность-связь. расширенная реляционная модель 
данных. Семантическая модель данных. Объектно-

ориентированная модель данных. Объектно-реляционная 
модель данных. Полуструктурированная модель данных. 

Тема 1.2. Способы 
проектирования 
информационных моделей 
организации и подходы к 
управлению 
информационными 
ресурсами организации 

Инфологическое проектирование баз данных. ER-

диаграммы. ER-диаграмы в нотации Чена. ER-диаграммы 
в нотациях Баркера и Мартина. Case-средства. 
Проектирование баз данных с использованием нотации 
IDEF1X. Проектирование баз данных с использованием 
нотации Information Engineering. 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

Тема 2.1. Базовые и 
расширенные 
характеристики основных 

Требования к инструментальным системам для 
проектирования баз данных. Особенности моделирования 
баз данных в ERwin Data Modeler. Реализация отдельных 



Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного  
материала 

специализированных 
программных средствах по 
управлению данными и 
информационными 
ресурсами, в том числе 
систем управления базами 
данных 

правил моделирования баз данных в нотации IDEF1X и в 
нотации Information Engineering в инструментальной среде 
ERwin Data Modeler. 

Тема 2.2. Преимущества и 
недостатки 
специализированных 
программных средствах по 
управлению данными и 
информационными 
ресурсами при решения 
профессиональных задач 
бизнес-аналитика 

Требования к инструментальным системам для 
проектирования баз данных. Особенности проектирования 
баз данных в инструментальной среде ERwin Data 

Modeler. Сравнительный анализ инструментальных 
средств. 
 

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
БАЗАМИ ДАННЫХ 

Тема 3.1 Особенности работы 
в MySQL 

Требования к инструментальным системам для 
проектирования баз данных. Особенности управления 
данными в инструментальной среде MySQL. 
Сравнительный анализ MySQL с прочими 
инструментальными средствами в сегменте СУБД, 
реализуемых в открытом доступе. 

Тема 3.2. Особенности 
работы в PostgreSQL 

Требования к инструментальным системам для 
проектирования баз данных. Особенности управления 
данными в инструментальной среде PostgreSQL. 

Сравнительный анализ PostgreSQL с прочими 
инструментальными средствами в сегменте СУБД, 
реализуемых в открытом доступе. 

 

 

  



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

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

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

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

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

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

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

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

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

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 



Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 
из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 
обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 
отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 
исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 
конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 
методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

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

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

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

достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 
публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

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

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

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты 

и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, 
которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  



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

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 
при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 
количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  

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

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 
аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 
Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 
отзывов на них. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Тема 1.1 Подходы к построению моделей данных и проектированию систем 
управления базами данных 

 

Вопросы для самоподготовки: Введение в теорию баз данных. Определение баз 
данных, моделей данных, СУБД. Компоненты системы баз данных. Этапы развития СУБД. 
Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Реляционная модель данных. 
Модель сущность-связь. расширенная реляционная модель данных. Семантическая модель 
данных. Объектно-ориентированная модель данных. Объектно-реляционная модель данных. 
Полуструктурированная модель данных. 



Тема 1.2. Способы проектирования информационных моделей организации и 
подходы к управлению информационными ресурсами организации 

 

Вопросы для самоподготовки: Инфологическое проектирование баз данных. ER-

диаграммы. ER-диаграмы в нотации Чена. ER-диаграммы в нотациях Баркера и Мартина. 
Case-средства. Проектирование баз данных с использованием нотации IDEF1X. 
Проектирование баз данных с использованием нотации Information Engineering. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Форма практического задания: кейс-задания. 
Общие задания. Знакомство с СУБД Microsoft Access, рассмотрим создание базы 

данных, добавление таблиц в базу, определение связей между таблицами, экспорт и импорт 
данных. 

Задание 1. Откройте Таблицу1 в режиме таблицы и создайте три новых поля, введя в 
первой строке таблицы сначала текстовое значение, затем число, а после дату в формате 
«дд.мм.гггг» (день, месяц, год с точкой в качестве разделителя). Перейдите в режим 
Конструктора, выбрав в главном меню соответствующую иконку. Опишите, какие типы 
данных были автоматически назначены столбцам. 

Задание 2. Откройте базу lib0.accdb (предоставляется преподавателем). В этой базе 
данных три таблицы, ознакомьтесь с их структурой. В ходе выполнения лабораторной 
работы нужно будет в новой базе воспроизвести созданную в образце структуру таблиц и 
поупражняться в экспорте и импорте данных из БД в Access. 

Задание 3. Вернитесь к недавно созданной пустой базе данных. На вкладке меню 
Создание нажмите пиктограмму Конструктор таблиц. Введите названия полей и их типы, как 
в образце. Определите первичный ключ таблицы. Обратите внимание, что поле Title является 
обязательным. Сохраните таблицу под именем Book. 

Задание 4. Задайте ограничение на значения поля BookYear и сообщение, 
указывающее на причину ошибки при вводе недопустимого года. В созданную таблицу 
внесите какие-нибудь значения и проверьте правильность работы ограничения.  

Задание 5. Следующей создайте таблицу BookStatus, в которой перечисляются 
возможные состояния экземпляра издания – он может находиться в библиотеке, в учебном 
классе или выдан на руки. В качестве первичного ключа используйте поле с типом Счетчик. 
Название статуса сделайте обязательным и потребуйте его уникальности. 

Задание 6. Создайте таблицу BookInLib и определите в ней поле LibID – уникальный 
номер книги, тип поля – Числовой, размер поля – Длинное целое (т.к. это значение будем 
задавать явно, тип Счетчик здесь не подойдет). Далее нам нужны два поля с тем же типом 
данных, в одном из которых будет храниться идентификатор, указывающий на издание, в 
другом – идентификатор, указывающий на состояние. 

Задание 7. В соответствии с приведенным описанием создайте подстановку для поля 
BookID в таблице BookInLib. После окончания работы Мастера обратите внимание на 
вкладку Подстановка в свойствах этого столбца. Сделанные настройки можно просмотреть и 
при необходимости подправить. 

Задание 8. Самостоятельно определите подстановку с проверкой целостности данных 
для другого столбца таблицы (указывающего состояние книги) – он должен ссылаться на 
ключ таблицы BookStatus, а в выпадающем списке должно отображаться название статуса 



книги. Добавьте в таблицу BookInLib описание нескольких книг: проверьте работу 
созданных постановок. 

Задание 9. Откройте схему данных. Убедитесь, что созданные Мастером постановок 
связи между таблицами обеспечивают контроль целостности данных. Что означают опции 
«каскадное обновление связанных полей» и «каскадное удаление связанных записей» 
доступные при редактировании свойств связи? 

Задание 10. Откройте базу, которая шла вместе с описанием работы. Откройте 
таблицу Book и в меню выберите Внешние данные → Экспорт в таблицу Excel. Сохраните 
таблицу в виде файла Excel. Посмотрите особенности структуры созданного файла Excel. 
Создайте новую базу и с помощью меню Внешние данные → Импорт электронной таблицы 
Excel поместите в базу ранее экспортированные данные. При этом сохраните в качестве 
первичного ключа таблицы поле BookID (в процессе импорта надо будет уточнить тип 
данных этого поля). 

Индивидуальное задание. 
Требуется, основываясь на описании предметной области, спроектировать базу 

данных, все отношения в которой нормализованы до НФБК. 
Предметная область – учет накопителей на жестких дисках (HDD), используемых в 

организации. О дисках мы знаем следующее: 
- у жесткого диска есть производитель; 
- у производителя есть web-сайт (считаем, что только один), где можно почерпнуть 

много важной для нас информации; 
- для жесткого диска всегда определена его модель; 
- модель определяет объем диска (в гигабайтах), скорость вращения шпинделя, тип 

используемого интерфейса; 
- по названию модели можно определить производителя; 
- у конкретного экземпляра жесткого диска есть серийный номер, мы знаем его 

модель, дату приобретения, дату выхода из строя (если диск вышел из строя; возможность 
ремонта и восстановления не рассматриваем); может возникнуть необходимость внести 
текстовые комментарии по поводу его работы. 

При проектировании надо учитывать, что: 
- для любой модели обязательно должен быть указан производитель и объем; 
- для любого диска должна быть указана модель; 
- фирмы-производители и модели дисков именуются уникальным образом; серийные 

номера дисков также уникальны. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Тема 2.1. Базовые и расширенные характеристики основных 
специализированных программных средствах по управлению данными и 
информационными ресурсами, в том числе систем управления базами данных 

 

Вопросы для самоподготовки: Требования к инструментальным системам для 
проектирования баз данных. Особенности моделирования баз данных в ERwin Data Modeler. 



Реализация отдельных правил моделирования баз данных в нотации IDEF1X и в нотации 
Information Engineering в инструментальной среде ERwin Data Modeler.  

 

Тема 2.2. Преимущества и недостатки специализированных программных 
средствах по управлению данными и информационными ресурсами при решения 
профессиональных задач бизнес-аналитика 

 

Вопросы для самоподготовки: Требования к инструментальным системам для 
проектирования баз данных. Особенности проектирования баз данных в инструментальной 
среде ERwin Data Modeler. Сравнительный анализ инструментальных средств. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: кейс-задание 

Использованию CASE-средства ERwin Data Modeler для проектирования баз данных. 
В ходе выполнения работы нужно будет создать логическую модель базы данных. 

Разрабатываться будет БД для учета средств вычислительной техники на 
предприятии. Пусть имеется следующая информация, которую нужно сохранить в базе 
данных. 

1. Имена и идентификаторы компьютеров. 
2. Процессоры, используемые в компьютерах: название, производитель, тактовая 

частота, количество процессоров у определенного компьютера (будем считать, что в 
многопроцессорных системах все процессоры одного компьютера одинаковые), архитектура 
(Intel x86, AMD 64 и т.д.). 

3. Модель жесткого диска, производитель, объем каждой модели диска, тип 
интерфейса (IDE, SATA, SCSI), число и модель жестких дисков, установленных на каждом 
компьютере. 

4. Объем и тип оперативной памяти (DDR, DDR2, DDR3 …) у каждого компьютера. 
5. Роли или тип компьютера (сервер, рабочая станция, ноутбук …), список ролей 

заранее задан и ограничен. Компьютер не может быть, например, ноутбуком и рабочей 
станцией одновременно, т.е. относится к одному типу. 

6. Список пользователей. Про пользователя мы знаем его фамилию, имя и отчество, и 
уникальное имя учетной записи, под которой он работает (считаем, что у каждого 
пользователя одна учетная запись). Могут быть учетные записи, не закрепленные за 
конкретными людьми. 

7. Информация о том, какой пользователь работает за каким компьютером. Один 
пользователь может иметь доступ к нескольким компьютерам, а за одним компьютером 
могут работать разные пользователи. 

8. Информация об установленной на компьютере операционной системе. На одном 
компьютере может быть установлено более одной ОС. Список существующих ОС, их 
производители и тип (семейство) заранее известен и ограничен. Может присутствовать 
дополнительная информация об ОС (например, какое-то уточнение версии). 

9. Имеющиеся сетевые интерфейсы компьютера – название сетевого подключения 
(идентификатор), возможно MAC- и IP-адреса (для простоты считаем, что у интерфейса 
только один IP-адрес), информация о типе интерфейса. 

10. Информация о том, к какому сетевому устройству компьютер подключен через 
данный интерфейс. 



11. Информация о сетевом устройстве – идентификатор, имя (если есть), марка, тип 
(маршрутизатор, концентратор, неуправляемый коммутатор, управляемый коммутатор…), 
число портов, производитель. 

Задание 1. Запустите ERwin Data Modeler, воспользуйтесь меню File → New… для 
создания новой модели. Тип модели − «логическая и физическая», тип используемой СУБД – 

Microsoft SQL Server в используемой вами редакции. 
Задание 2. Разработайте логическую модель базы данных в нотации IDEF1X. В 

процессе работы сначала постройте диаграмму «сущность-связь», потом – модель, 
основанную на ключах, потом – полную атрибутивную модель. 

Задание 3. Перейдите к представлению логической модели в нотации IE, 
проанализируйте изменения в диаграмме. 

Индивидуальное задание. 
Спроектируйте базу данных в рамках деятельности Экономического факультета 

(индивидуальный выбор). 
 

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
БАЗАМИ ДАННЫХ 

 

Тема 3.1 Особенности работы в MySQL 

 

Вопросы для самоподготовки: Требования к инструментальным системам для 
проектирования баз данных. Особенности управления данными в инструментальной среде 
MySQL. Сравнительный анализ MySQL с прочими инструментальными средствами в 
сегменте СУБД, реализуемых в открытом доступе. 

   

Тема 3.2. Особенности работы в PostgreSQL 

 

Вопросы для самоподготовки: Требования к инструментальным системам для 
проектирования баз данных. Особенности управления данными в инструментальной среде 
PostgreSQL. Сравнительный анализ PostgreSQL с прочими инструментальными средствами в 
сегменте СУБД, реализуемых в открытом доступе. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: эссе. 
Темы эссе. 

1. История SQL, подъязыки (DDL, DML …), типы данных, функции, создание 
домена/пользовательского типа, создание таблицы, определение ограничений 

2. Производители реляционных СУБД 

3. Процедурные и объектно-ориентированные расширения SQL 

4. Особенности PL/SQL в СУБД Oracle DB,  
5. Особенности Transact SQL в СУБД MS SQL Server  

6. Особенности SQL PL в СУБД IBM DB2 

5. Соглашения по записи синтаксиса команд 

6. Синтаксические элементы языка SQL 

7. Типы данных SQL 

8. Явное создание домена 

9. Функции SQL в MySQL и PostgreSQL 



Индивидуальное задание. 
Вариант 1 – сформируйте модель данных под задачу «Lead Generation» посредством 

MySQL. 

Вариант 2 – сформируйте модель данных под задачу «Операции с KPI» посредством 
MySQL. 

Вариант 3 – сформируйте модель данных под задачу «Cash Flow» посредством 
MySQL. 

Вариант 4 – сформируйте модель данных под задачу «Управление затратами 
организации» посредством MySQL. 

Вариант 5 – сформируйте модель данных под задачу «Бюджетирование» посредством 
MySQL. 

Вариант 6 – сформируйте модель данных под задачу «Lead Generation» посредством 
PostgreSQL. 

Вариант 7 – сформируйте модель данных под задачу «Операции с KPI» посредством 
PostgreSQL. 

Вариант 8 – сформируйте модель данных под задачу «Cash Flow» посредством 
PostgreSQL. 

Вариант 9 – сформируйте модель данных под задачу «Управление затратами 
организации» посредством PostgreSQL. 

Вариант 10 – сформируйте модель данных под задачу «Бюджетирование» 
посредством PostgreSQL. 

 

 

 

 

 

  



1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЕЙ 

 
Тема 1.1 Подходы к построению моделей данных и проектированию систем 

управления базами данных 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.2. Способы проектирования информационных моделей организации и 
подходы к управлению информационными ресурсами организации 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

 

Тема 2.1. Базовые и расширенные характеристики основных 
специализированных программных средствах по управлению данными и 
информационными ресурсами, в том числе систем управления базами данных 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 2.2. Преимущества и недостатки специализированных программных 
средствах по управлению данными и информационными ресурсами при решения 
профессиональных задач бизнес-аналитика 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
 

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ 
ДАННЫХ 

 

Тема 3.1 Особенности работы в MySQL 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.2. Особенности работы в PostgreSQL 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
 

  



1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 
дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное 
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 
преподавателей одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 
лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 
активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 
работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  



С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 
оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 
течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 
формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 
самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 
учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 
условий. 



Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 
следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 
предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 
учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой 
дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. 
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 
должен подробно разбирать 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 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и 
защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление с 
ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа 
сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее 
следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 
задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 

25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится 
вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей 
к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  



Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, 
дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру 
использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. 
Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом 
изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 
данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого 
материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 
научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; 



после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, 
называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных 
в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 
автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 
закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 
развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 
мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный 
ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем 
в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 
пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 
абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 
этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 
на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать 
и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 
основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 
сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  



Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 
45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  



˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, 

а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  
5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и 
не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 
практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 



− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 
литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 
которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  



Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 
не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 
грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 
литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого 
решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 
экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
  



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 
формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 
80 рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 
баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 
учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 
и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 



В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 
значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 
итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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). 
  



Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты лекционных занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Учебная дисциплина.  
2. Раздел/Тема лекционного занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
 

2. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  
Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
  



Приложение № 2 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты практических (семинарских) 
занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  
2. Тема практического (семинарского) занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания: 
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания:  
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

 

 

 

 



Приложение № 3  к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты лабораторных  занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 

1. Учебная дисциплина.  
2. Тема лабораторного  занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

   

   

 

5. Содержание лабораторного  занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема лабораторно занятия 

Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания: 
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

2. Тема лабораторно занятия 

Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания:  
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

  



Приложение № 4  к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Учебно-наглядные пособия по  дисциплине 
(модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЕЙ 

 
Тема 1.1 Подходы к построению моделей данных и проектированию систем 

управления базами данных 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.2. Способы проектирования информационных моделей организации и 
подходы к управлению информационными ресурсами организации 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

 

Тема 2.1. Базовые и расширенные характеристики основных 
специализированных программных средствах по управлению данными и 
информационными ресурсами, в том числе систем управления базами данных 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 2.2. Преимущества и недостатки специализированных программных 
средствах по управлению данными и информационными ресурсами при решения 
профессиональных задач бизнес-аналитика 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
 

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ 
ДАННЫХ 

 

Тема 3.1 Особенности работы в MySQL 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.2. Особенности работы в PostgreSQL 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 
собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 
основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по 
новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 
отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 
изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 
освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 
курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 
системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 
(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 
участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 
тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 
составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 
разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией 
- диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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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. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА 

Тема 1.1. Основные 
этапы развития теории 
финансов 

1. Современные подходы к определению сущности финансов. 
2. Характеристика взглядов различных экономических школ 
России на сущность финансов. 
3. Взгляды зарубежных авторов на сущность финансов. 
4. Классическая теория финансов: «ненаучное состояние», 
«научная обработка», «научный (рациональный) период».  
5. Неоклассическая теория финансов. 
6. Финансовая система (российская и зарубежная практика). 

Тема 1.2. Сущность и 
основные инструменты 
управления финансов 

1. Сущность и содержание процесса управления финансами.  
2. Субъекты и объекты управления финансами.  
3. Финансовая политика и ее место в системе 
государственного регулирования экономики.  
4. Финансовый механизм.  
5. Финансовое планирование и прогнозирование.  
6. Финансовый контроль. 

Тема 1.3. Актуальные 
проблемы развития 
финансовой системы 
Российской Федерации 

 

 

 

 

1. Подходы к определению понятия финансовой системы.  
2. Традиционный российский подход к определению сущности 
финансовой системы. 
3. Западный (институциональный) подход к определению 
понятия финансовой системы. 
4. Финансовая система современной России. 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного  
материала 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

Тема 2.1. Актуальные 
проблемы 
реформирования 
бюджетного процесса и 
совершенствования 
управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами 

1. Бюджетное устройство. Проблемы структурирования 
бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы.  
2. Бюджетный федерализм. Теория бюджетного федерализма и 
реализация ее положений в практике организации 
государственных и муниципальных финансов разных стран.  
3. Преимущества и недостатки централизации и 
децентрализации средств и полномочий при организации 
государственных и муниципальных финансов. 
4. Подходы к описанию моделей организации 
государственных и муниципальных финансов федеративных и 
унитарных государств. 
5. Особенности российского бюджетного федерализма. 
Проблемы бюджетного федерализма в зарубежных странах.  
6. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования 
бюджетов.  
7. Финансовая централизация и децентрализация.  
8. Основные этапы реформирования бюджетной системы 
Российской Федерации. Современные проблемы реализации 
принципов бюджетной системы Российской Федерации.  
9. Внедрение концепции бюджетирования, ориентированного 
на результат, в практику управления государственных и 
муниципальных финансов.  
10. Основные этапы реформы бюджетного процесса в 
Российской Федерации. Реформа бюджетной классификации и 
бюджетного учета. 

Тема 2.2. Доходы 
бюджета 

1. Общие тенденции и проблемы развития государственных 
доходов и расходов. 
2. Налоговые доходы бюджета.  
3. Сущность, функции и классификации налогов.  
4. Налоговая система и принципы ее построения.  
5. Федеральные, региональные и местные налоги.  
 

Тема 2.3. Расходы 
бюджета 

1. Понятие расходных обязательств публично-правовых 
образований, их деление на действующие и принимаемые 
обязательства. 
2. Значение реестров расходных обязательств и перечней 
государственных и муниципальных услуг для обоснования 
бюджетных ассигнований.  
3. Основы перехода к программному бюджету.  
4. Основные направления совершенствования процесса 
исполнения бюджета.  
5. Основные направления совершенствования 
государственного и муниципального финансового контроля. 
6. Внедрение аудита эффективности расходов бюджетов 
органов государственной власти и местного самоуправления.  
7. Международные и национальные профессионально-

этические стандарты государственного аудита. 
8. Показатели качества финансового менеджмента участников 
бюджетного процесса.  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного  
материала 

9. Использование информационных технологий в бюджетном 
процессе: создание единого информационного пространства, 
отражающего финансовые операции в секторе 
государственного управления, совершенствование системы 
электронных платежей, создание «электронного бюджета». 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

Тема 3.1. Финансы 
организаций 

1. Содержание и принципы организации финансов 
коммерческих организаций.  
2. Доходы, расходы и прибыль коммерческой организации.  
3. Собственный и заемный капитал коммерческой 
организации.  
4. Взаимосвязь теории и практики формирования и 
эффективного использования финансовых ресурсов 
некоммерческих организаций. 
5. Финансовые проблемы оптимизации структуры 
финансовых ресурсов некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм в России.  
6. Источники финансирования некоммерческих организаций: 
целевое финансирование и целевые поступления; 
пожертвования, бюджетные ассигнования, вступительные и 
членские взносы.  
7. Особенности формирования доходов от 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
некоммерческих организаций.  

Тема 3.2. Финансы 
организаций 
финансово-кредитной 
сферы 

 

1. Организация банковского кредита. 
2. Специфика финансов кредитных организаций.  
3. Специфика финансов коллективных инвесторов.  
4. Специфика финансов профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. 
5. Организация рынка страховых услуг. 
6. Специфика финансов страховых организаций. 

Тема 3.3. Финансовые 
рынки 

 

1. Сущность и виды финансовых рынков. 
2. Финансовые рынки в условиях глобализации.  
3. Международные финансовые рынки. 
4. Структура финансового рынка и его роль в мобилизации и 
перераспределении финансовых ресурсов.  
5. Классификация финансовых рынков: страховой рынок; 
кредитный рынок; рынок ценных бумаг; профессиональные 
участники рынка ценных бумаг; клиринговые организации; 
финансовые брокеры; финансовые дилеры; организации, 
осуществляющие деятельность профессионального участника 
на рынке ценных бумаг; инвестиционные фонды, паевые 
инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные 
фонды; специализированные депозитарии инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов; акционерные инвестиционные фонды. 
6. Защита финансового интереса и инструменты финансовых 
рынков. 
7. Центробанк России как мегарегулятор финансового рынка. 
8. Кредитные и некредитные финансовые организации. 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного  
материала 

9. Саморегулируемые организации в сфере финансовых 
рынков. 
10. Развитие финансового рынка Российской Федерации и 
обеспечение стабильности его функционирования. 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

Тема 4.1. Финансовые 
кризисы и финансовые 
риски в глобальной 
экономике 

1. Причины и механизм финансовых кризисов 
современности.  
2. Стабилизационная политика государства.  
3. Инструменты стабилизационной политики.  
4. Финансовая устойчивость.  
5. Финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной 
экономике.  
6. Роль государства в сдерживании финансовых кризисов.  
 

Тема 4.2. Мировые 
финансовые системы 

 

1. Мировая финансовая система.  
2. Международные финансовые институты.  
3. Трансформационные процессы в мировой финансовой 
системе в условиях глобализации.  
4. Проблемы финансовой устойчивости Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований Российской Федерации.  
 

Тема 4.3. Российская 
Федерация в 
глобальной экономике 
и в мировой 
финансовой системе 

1. Российская Федерация в глобальной экономике и в 
мировой финансовой системе.  
2. Место и роль российских финансовых институтов в 
мировой финансовой системе. 
3. Взаимоотношения Российской Федерации с 
международными финансовыми институтами. 
 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ 

Тема 5.1. Институты 
кредитного и фондового 
рынков 

 

1. Понятие финансовых институтов и их виды. 
2. Депозитные и недепозитные институты. 
3. Некредитные финансовые организации и кредитные 
организации. 
4. Классификация финансовых институтов. 
5. Банковские и небанковские кредитные организации. 
6. Инвестиционные банки. 
7. Кредитные союзы. 
8. Брокеры. 
9. Дилеры. 
10. Доверительные управляющие. 
11. Регистраторы. 
12. Депозитарии. 
13. Биржи и торговые системы. 
14. Клиринговые организации. 
15. Сущность, состав и роль международных финансовых и 
кредитных институтов. 
16. Международные финансовые центры. 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного  
материала 

Тема 5.2. Институты 
коллективных 
инвестиций 

 

1. Сущность и содержание институциональных инвесторов.  
2. Классификация институциональных инвесторов согласно 
законодательству. 
3. Коллективное инвестирование и его сущность. 
4. Акционерные инвестиционные фонды. 
5. Паевые инвестиционные фонды. 
6. Негосударственные пенсионные фонды. 
7. Специализированные депозитарии. 
8. Управляющая компания. 
9. Влияние финансово-кредитных институтов на 
инвестиционный климат. 

РАЗДЕЛ 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

Тема 6.1. Содержание и 
стратегические цели 
финансовой политики. 
 

1. Содержание долгосрочной финансовой политики. 
2. Стратегические цели долгосрочной финансовой политики. 
3. Сравнительная характеристика краткосрочной и 
долгосрочной финансовой политики предприятия. 
4. Информационное обеспечение долгосрочной финансовой 
политики предприятия. 
5. Организационное и финансовое обеспечение долгосрочной 
финансовой политики предприятия. 

Тема 6.2. Финансовая 
политика в системе 
финансового 
менеджмента 
различных типов 
финансовых 
институтов. 
 

1. Долгосрочная финансовая политика в системе финансового 
менеджмента различных типов финансовых институтов. 
2. Финансовая стратегия различных типов финансовых 
институтов. 
3. Финансовая тактика различных типов финансовых 
институтов. 
4. Основные проблемы финансовой политики различных типов 
финансовых институтов. 
5. Пути совершенствования финансовой политики различных 
типов финансовых институтов. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная 
на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 
учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 
Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 
случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 
дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 
практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 
использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
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проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 
условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 
начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 
конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 
ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 
характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 
разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 
найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 
ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот 
метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и 
иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», 
КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, 
когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 
из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 
обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 
отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 
исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 
конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 
методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 
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иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — 

достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 
публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 
третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 
количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 
обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 
группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 
выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты 
и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, 
которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 
знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 
при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 
количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания.  
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- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 
достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 
проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения 
знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции 
знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 
аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 
Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 
отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА 

 

Тема 1.1. Основные этапы развития теории финансов 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Современные подходы к определению сущности финансов. 
2. Характеристика взглядов различных экономических школ России на сущность 

финансов. 
3. Взгляды зарубежных авторов на сущность финансов. 
4. Классическая теория финансов: «ненаучное состояние», «научная обработка», 

«научный (рациональный) период».  
5. Неоклассическая теория финансов. 
6. Финансовая система (российская и зарубежная практика). 

 

Тема 1.2. Сущность и основные инструменты управления финансов 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и содержание процесса управления финансами.  
2. Субъекты и объекты управления финансами.  
3. Финансовая политика и ее место в системе государственного регулирования 

экономики.  
4. Финансовый механизм.  
5. Финансовое планирование и прогнозирование.  
6. Финансовый контроль. 

 

Тема 1.3. Актуальные проблемы развития финансовой системы Российской 
Федерации 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подходы к определению понятия финансовой системы.  
2. Традиционный российский подход к определению сущности финансовой 

системы. 
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3. Западный (институциональный) подход к определению понятия финансовой 
системы. 

4. Финансовая система современной России. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Основные этапы развития теории финансов. 

Сущность и основные инструменты управления финансов. 

 

Форма практического задания: эссе. 
 

Примерный перечень тем эссе к разделу 1: 
1. Развитие теоретических представлений о финансах в России. 

2. Взгляды зарубежных экономистов на систему финансовых процессов. 

3. Теория поведения на финансовом рынке. 

4. Теория портфеля. 

5. Теория структуры капитала. 

6. Место и роль финансов в процессе общественного воспроизводства. 

7. Финансовые ресурсы и их роль в экономике. 
8. Финансовая система государства.  
9. Классификация финансовых отношений по разным признакам 

10. Финансовая система РФ: состав, особенности организации 

11. Финансовые системы зарубежных государств: сходства и отличия от финансовой 
системы РФ. 

12. Финансовая политика и ее место в системе государственного регулирования 
экономики.  

13. Финансовый механизм: понятие и основные составляющие. 
14. Финансовое планирование и прогнозирование. 
15. Специфика российской и зарубежной моделей финансовой системы. 

 

Тема практического занятия: Актуальные проблемы развития финансовой 
системы Российской Федерации». 

 

Форма практического задания: аналитико-практическое задание. 
 

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 2: 
1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 1, подготовка к 

научной дискуссии. 
2. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; 

www.kremlin.ru. Послание Президента РФ Федеральному собранию. 
3. Составление блок-схемы финансовой системы государства.  
4. Изучение нормативно-правовых актов, учебной и научной литературы по темам 

раздела 1. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

Тема 2.1. Актуальные проблемы реформирования бюджетного процесса и 
совершенствования управления государственными и муниципальными финансами 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Бюджетное устройство. Проблемы структурирования бюджетной системы РФ. 

Принципы бюджетной системы.  
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2. Бюджетный федерализм. Теория бюджетного федерализма и реализация ее 
положений в практике организации государственных и муниципальных финансов разных 
стран.  

3. Преимущества и недостатки централизации и децентрализации средств и 
полномочий при организации государственных и муниципальных финансов. 

4. Подходы к описанию моделей организации государственных и муниципальных 
финансов федеративных и унитарных государств. 

5. Особенности российского бюджетного федерализма. Проблемы бюджетного 
федерализма в зарубежных странах.  

6. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов.  
7. Финансовая централизация и децентрализация.  
8. Основные этапы реформирования бюджетной системы Российской Федерации. 

Современные проблемы реализации принципов бюджетной системы Российской Федерации.  
9. Внедрение концепции бюджетирования, ориентированного на результат, в 

практику управления государственных и муниципальных финансов.  
10. Основные этапы реформы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Реформа бюджетной классификации и бюджетного учета. 
 

Тема 2.2. Доходы бюджета 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие тенденции и проблемы развития государственных доходов и расходов. 
2. Налоговые доходы бюджета.  
3. Сущность, функции и классификации налогов.  
4. Налоговая система и принципы ее построения.  
5. Федеральные, региональные и местные налоги.  

 

Тема 2.3. Расходы бюджета 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие расходных обязательств публично-правовых образований, их деление на 

действующие и принимаемые обязательства. 
2. Значение реестров расходных обязательств и перечней государственных и 

муниципальных услуг для обоснования бюджетных ассигнований.  
3. Основы перехода к программному бюджету.  
4. Основные направления совершенствования процесса исполнения бюджета.  
5. Основные направления совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля. 
6. Внедрение аудита эффективности расходов бюджетов органов государственной 

власти и местного самоуправления.  
7. Международные и национальные профессионально-этические стандарты 

государственного аудита. 
8. Показатели качества финансового менеджмента участников бюджетного 

процесса.  
9. Использование информационных технологий в бюджетном процессе: создание 

единого информационного пространства, отражающего финансовые операции в секторе 
государственного управления, совершенствование системы электронных платежей, создание 
«электронного бюджета». 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Актуальные проблемы реформирования 
бюджетного процесса и совершенствования управления государственными и 
муниципальными финансами. 
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Форма практического задания: эссе. 

 

Примерный перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Основы функционирования бюджета и бюджетной системы РФ.  
2. Доходы и расходы бюджета, их классификация, состав, структура, динамика в 

разных странах.  
3. Сбалансированность бюджета. Бюджетный дефицит, его сущность, причины 

возникновения.  
4. Методы покрытия бюджетного дефицита, их преимущества и недостатки.  
5. Проблемы управления бюджетным дефицитом в России.  
6. Анализ состава и структуры доходов и расходов федерального бюджета. 

7. Анализ состава и структуры доходов и расходов региональных бюджетов. 

8. Анализ исполнения федерального бюджета РФ за отчетный период. 

9. Основные этапы реформы бюджетного процесса в Российской Федерации.  
10. Основные направления совершенствования процесса исполнения бюджета.  
11. Основные направления совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля. 
12. Международные и национальные профессионально-этические стандарты 

государственного аудита. 
13. Показатели качества финансового менеджмента участников бюджетного 

процесса.  
14. Информационные технологии в бюджетном процесса: создание единого 

информационного пространства, отражающего финансовые операции в секторе 
государственного управления, совершенствование системы электронных платежей, создание 
«электронного бюджета». 

15. Теоретические подходы к оценке оптимальной величины государственного 
(муниципального) долга.  
 

Тема практического занятия: Доходы бюджета. Расходы бюджета. 
 

Форма практического задания: аналитико-практическое задание. 
 

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 2: 
1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 2, подготовка к научной 

дискуссии. 
2. Изучение нормативно-правовых актов. Подготовка обзоров научной литературы, 

подготовка к научной дискуссии. 
3. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; 

www.kremlin.ru.  

4. Описание современных процессов осуществления бюджетного цикла. 
5. Составление блок-схемы структуры бюджетной системы РФ. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Тема 3.1. Финансы организаций 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержание и принципы организации финансов коммерческих организаций.  
2. Доходы, расходы и прибыль коммерческой организации.  
3. Собственный и заемный капитал коммерческой организации.  
4. Взаимосвязь теории и практики формирования и эффективного использования 

финансовых ресурсов некоммерческих организаций. 
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5. Финансовые проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм в России.  
6. Источники финансирования некоммерческих организаций: целевое 

финансирование и целевые поступления; пожертвования, бюджетные ассигнования, 
вступительные и членские взносы.  

7. Особенности формирования доходов от предпринимательской и инвестиционной 
деятельности некоммерческих организаций.  
 

Тема 3.2. Финансы организаций финансово-кредитной сферы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация банковского кредита. 
2. Специфика финансов кредитных организаций.  
3. Специфика финансов коллективных инвесторов.  
4. Специфика финансов профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

5. Организация рынка страховых услуг. 
6. Специфика финансов страховых организаций. 

 

Тема 3.3. Финансовые рынки 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и виды финансовых рынков. 
2. Финансовые рынки в условиях глобализации.  
3. Международные финансовые рынки. 
4. Структура финансового рынка и его роль в мобилизации и перераспределении 

финансовых ресурсов.  
5. Классификация финансовых рынков: страховой рынок; кредитный рынок; рынок 

ценных бумаг; профессиональные участники рынка ценных бумаг; клиринговые 
организации; финансовые брокеры; финансовые дилеры; организации, осуществляющие 
деятельность профессионального участника на рынке ценных бумаг; инвестиционные 
фонды, паевые инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; 
специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 
и негосударственных пенсионных фондов; акционерные инвестиционные фонды. 

6. Защита финансового интереса и инструменты финансовых рынков. 
7. Центробанк России как мегарегулятор финансового рынка. 
8. Кредитные и некредитные финансовые организации. 
9. Саморегулируемые организации в сфере финансовых рынков. 
10. Развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечение стабильности 

его функционирования. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Финансы организаций. Финансы организаций 
финансово-кредитной сферы. 

 

Форма практического задания: эссе. 
 

Примерный перечень тем эссе к разделу 3: 

1. Источники формирования и структура финансовых ресурсов предприятий. 
Денежные фонды и резервы предприятий. 

2. Способы мобилизации предприятиями финансовых ресурсов на финансовом 
рынке. Финансовые обязательства предприятий. 

3. Денежные расходы предприятий и источники их финансирования. Содержание 
затрат на производство и реализацию продукции. 
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4. Состав и структура денежных доходов. Выручка от реализации продукции, её 
планирование, распределение и использование. 

5. Прибыль, её функции, состав, распределение и использование. 
6. Показатели рентабельности работы предприятия. Факторы роста прибыли и 

повышения рентабельности. 
7. Инвестиционная деятельность предприятий. Классификация инвестиций. 
8. Инвестиции в основной капитал. Капитальные вложения и источники их 

финансирования. 
9. Инвестиции в ценные бумаги. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. 
10. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий.  
11. Управление финансовыми взаимоотношениями внешнеэкономической 

деятельности. 
12. Налоговое и валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
13. Организация расчётов во внешнеэкономической деятельности и особенности их 

осуществления. 
14. Сущность рынка ценных бумаг и его место в системе финансового рынка. 

Функции, структура и виды рынка ценных бумаг. 
15. Биржа как основное звено рынка ценных бумаг, её признаки, цели, функции и 

органы управления. Содержание брокерской и дилерской деятельности. 
 

Тема практического занятия: Финансовые рынки. 

 

Форма практического задания: аналитико-практическое задание. 
 

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 3: 

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 3, подготовка к научной 
дискуссии. 

2. Изучение нормативно-правовых актов. Подготовка обзоров научной литературы, 
подготовка к научной дискуссии 

3. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; 
www.kremlin.ru.  

4. Составление блок-схемы формирования и движения финансов экономических 
субъектов. 

5. Проанализировать деятельность Банка России как мегарегулятора финансового 
рынка. 

6. Проанализировать деятельность кредитных и некредитных финансовых 

организаций. Привести примеры. 
7. Проанализировать деятельность Министерства финансов РФ. 
8. Проанализировать деятельность саморегулируемых организаций и их роль в сфере 

финансовых рынков. Привести примеры. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема 4.1. Финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной экономике 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и механизм финансовых кризисов современности.  
2. Стабилизационная политика государства.  
3. Инструменты стабилизационной политики.  
4. Финансовая устойчивость.  
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5. Финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной экономике.  
6. Роль государства в сдерживании финансовых кризисов.  
 

Тема 4.2. Мировые финансовые системы 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мировая финансовая система.  
2. Международные финансовые институты.  
3. Трансформационные процессы в мировой финансовой системе в условиях 

глобализации.  
4. Проблемы финансовой устойчивости Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации.  
 

Тема 4.3. Российская Федерация в глобальной экономике и в мировой 
финансовой системе 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Российская Федерация в глобальной экономике и в мировой финансовой системе.  
2. Место и роль российских финансовых институтов в мировой финансовой системе. 
3. Взаимоотношения Российской Федерации с международными финансовыми 

институтами. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Финансовые кризисы и финансовые риски в 
глобальной экономике. Мировые финансовые системы. 

 

Форма практического задания: эссе. 
 

Примерный перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Роль международных финансовых институтов в глобальной экономике. 
2. Особенности движение денежных и финансовых потоков в условиях глобальной 

экономики. 
3. Финансовые кризисы: причины возникновения. Проблемы национальных и 

наднациональных финансов. 
4. Роль публичного сектора в управлении денежными и финансовыми потоками. 
5. Финансовые риски в глобальной экономике. Проблемы минимизации рисков. 
6. Современные концепции и теории публичных финансов. 
7. Монетарная политика, как часть финансовой политики. Роль Банка России в 

реализации монетарной политики. 
8. Финансовые потоки между секторами экономики. Проблемы финансового 

взаимодействия между секторами. 
9. Государственный долг. Проблемы долговой политики Российской Федерации. 
10. Современные взгляды российских экономистов на функции финансов. 
11. Проблемы финансового взаимодействия публичного сектора и других 

экономических субъектов. 
12. Роль финансов нефинансовых корпораций в институциональной экономике. 
13. Трансформационные процессы в мировой финансовой системе в условиях 

глобализации. 
14. Место и роль российских финансовых институтов в мировой финансовой системе. 
15. Взаимоотношения Российской Федерации с международными финансовыми 

институтами. 
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Тема практического занятия: Российская Федерация в глобальной экономике и 
в мировой финансовой системе. 

 

Форма практического задания: аналитико-практическое задание. 

 

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 4: 

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 4, подготовка к научной 
дискуссии. 

2. Изучение нормативно-правовых актов. Подготовка обзоров научной литературы, 
подготовка к научной дискуссии 

3. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; 
www.kremlin.ru.  

4. Проанализировать финансовые кризисы и выявить причины их возникновения, 

проблемы национальных и наднациональных финансов. 
5. Проанализировать проблемы финансовой устойчивости Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации. 
 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 

Тема 5.1. Институты кредитного и фондового рынков 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие финансовых институтов и их виды. 
2. Депозитные и недепозитные институты. 
3. Некредитные финансовые организации и кредитные организации. 
4. Классификация финансовых институтов. 
5. Банковские и небанковские кредитные организации. 

6. Инвестиционные банки. 

7. Кредитные союзы. 

8. Брокеры. 

9. Дилеры. 

10. Доверительные управляющие. 

11. Регистраторы. 

12. Депозитарии. 

13. Биржи и торговые системы. 
14. Клиринговые организации. 
15. Сущность, состав и роль международных финансовых и кредитных институтов. 
16. Международные финансовые центры. 
 

Тема 5.2. Институты коллективных инвестиций 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и содержание институциональных инвесторов.  
2. Классификация институциональных инвесторов согласно законодательству. 
3. Коллективное инвестирование и его сущность. 

4. Акционерные инвестиционные фонды. 

5. Паевые инвестиционные фонды. 

6. Негосударственные пенсионные фонды. 

7. Специализированные депозитарии. 

8. Управляющая компания. 

9. Влияние финансово-кредитных институтов на инвестиционный климат. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

Тема практического занятия: Институты кредитного и фондового рынков.  

 

Форма практического задания: эссе.  
 

Примерный перечень тем эссе к разделу 5: 

1. Финансовые институты и их роль на финансовом рынке. 
2. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке.  
3. Глобализация финансовых рынков. 
4. Участники биржевой торговли.  
5. Вексель и вексельное обращение в России. 

6. Эмиссия корпоративных облигаций и их виды. 

7. Рынок акций нефтяных компаний в России. 

8. Рынок акций энергетических компаний в России. 

9. Управление ценными бумагами как особый вид деятельности на РЦБ. 

10. Акционерный капитал и проблемы капитализации российских компаний. 

11. Основные группы международных финансовых организаций. 
12. Чеки и чековое обращение за рубежом и в России. 

13. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного РЦБ. 

14. Влияние нефтедолларов на российский фондовый рынок. 

15. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги. 

16. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и 
курсы. 

17. Фондовые биржи и их роль в рыночной экономике. 

18. Организация и регулирование биржевой деятельности на фондовом рынке. 

19. Виды государственных ценных бумаг и их свойства. 

20. Квалифицированные инвесторы в Российской Федерации. 
 

Тема практического занятия: Институты коллективных инвестиций.  

 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 
 

Примерный перечень тем расчетно-практических заданий к разделу 5: 

1. Вкладчик размещает в банке 5 тыс. руб. банк начисляет в течение года 20%. 
Определить сумму, которую получит вкладчик через 300 дней.  

2. Вкладчик размещает в банке 30 тыс. руб., банк начисляет 9% в течение года. 
Определить какую сумму получит инвестор через три месяца.  

3. Вкладчик размещает на счете в банке 100 тыс. руб. Какую сумму он получит через 
два года, если банк начисляет по вкладу 10% годовых. Проценты капитализируются через 
каждые полгода.  

4. Вкладчик внес 1000000 руб. под 15% годовых. Определить сумму, которую 
вкладчик получит в конце пятого года, если процент начисляется ежеквартально.  

5. Номинальная цена облигации 10 тыс. руб., ставка дисконтирования 20%, срок до 
погашения 3 года. Определите внутреннюю стоимость бескупонной облигации.  

6. Рассчитайте вексельную сумму дисконтного векселя, если под вексель поставлен 
товар стоимостью 200 тыс. руб. продавец установил ставку коммерческого кредита в 20% 
годовых, срок оплаты векселя – через 2 месяца от даты составления. Считать год 360 
календарным дням.  

7. Предприятие получило в банке ссуду 150 тыс. рублей на 3 года под 15% годовых, 
но не смогло погасить ее. Банк согласился продлить срок еще на 2 года, но уже под 50% 
годовых. Какова будет окончательная сумма к погашению. 
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8. Уставный капитал Акционерного общества в размере 1 млн. рублей разделен на 800 
обыкновенных акций и 200 привилегированных. Предполагаемый размер чистой прибыли к 
распределению между акционерами составляет 500 тыс. рублей. Дивиденды по 
привилегированным акциям составляет 30%. На получение какого процента может 
рассчитывать владелец обыкновенной акции? 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ  

 

Тема 6.1. Содержание и стратегические цели финансовой политики. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержание долгосрочной финансовой политики. 
2. Стратегические цели долгосрочной финансовой политики. 
3. Сравнительная характеристика краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики предприятия. 
4. Информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия. 
5. Организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой политики 

предприятия. 

 

Тема 6.2. Финансовая политика в системе финансового менеджмента различных 
типов финансовых институтов. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента 

различных типов финансовых институтов. 

2. Финансовая стратегия различных типов финансовых институтов. 

3. Финансовая тактика различных типов финансовых институтов. 

4. Основные проблемы финансовой политики различных типов финансовых 
институтов. 

5. Пути совершенствования финансовой политики различных типов финансовых 
институтов. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

Тема практического занятия: Содержание и стратегические цели финансовой 
политики. 

 

Форма практического задания: эссе. 
 

Примерный перечень тем эссе к разделу 6: 

1. Цели, задачи и направления формирования финансовой политики предприятия. 
2. Субъекты и объекты финансовой политики. 
3. Организация информационного обеспечения финансовой политики. 
4. Долгосрочные источники финансирования. 
5. Краткосрочные источники финансирования. 
6. Учетная политика предприятия. 
7. Налоговая политика предприятия. 
8. Амортизационная политика предприятия. 
9. Ценовая политика предприятия. 
10. Основные этапы формирования финансовой политики предприятия. 
11. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика предприятия. 
12. Информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия. 
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13. Организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой политики 
предприятия. 

14. Финансовая стратегия и тактика предприятия. 
15. Современные проблемы и пути совершенствования долгосрочной финансовой 

политики предприятия. 
 

Тема практического занятия: Финансовая политика в системе финансового 
менеджмента различных типов финансовых институтов. 

 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 
 

Примерный перечень расчетно-аналитических заданий к разделу 6: 

Задача 1. Рассчитайте величину цены капитала фирмы при следующих условиях: 
общая величина акционерного капитала – 48 млн. руб., облигации на 1 год – 1800 тыс. руб., 
долгосрочные обязательства – 54 млн. руб. При этом доходность акций фирмы составляет 
19%, ставка по облигациям – 34%, а средняя расчетная ставка по долгосрочным 
обязательствам – 28%. 

Задача 2. Компания для привлечения долгосрочных заемных средств выпускает 
облигации со сроком погашения 30 лет. Банкиры согласны предоставить заем на условиях 
эмиссии компанией облигаций без права досрочного погашения номиналом 1000 руб. с 
купонной ставкой 11 %, выплатой процентов 2 раза в год. Затраты на размещение займа 
оцениваются в 1 % от стоимости выпущенных облигаций. Ставка налога на прибыль 24 %. 
Требуется определить цену данного источника финансирования. 

Задача 3. Компания выпустила 12,8 млн. обыкновенных акций. Текущая цена одной 
акции – 29 руб. Компания также осуществила эмиссию облигаций объемом 100 тыс. штук, 
номинальная стоимость одной облигации 1000 руб., купонный доход по облигации — 9 %. 

Облигации продаются по цене, составляющей 87 % номинальной стоимости. Срок 
погашения облигаций наступает через 5 лет. Компания также выпустила 2 млн. шт. 
привилегированных акций, рыночная цена одной акции – 40 руб. Дивиденды по 
обыкновенным акциям составляют 2 р. на одну акцию, по привилегированным – 4 руб. Темп 
прироста дивидендов по обыкновенным акциям ожидается 8 % в год. У компании имеется 
долгосрочный банковский кредит размером 20 млн руб., процентная ставка по которому 11 
% годовых. Ставка налога на прибыль – 24%. Компания осуществила вторую эмиссию 
облигаций объемом 500 тыс. шт. Номинальная стоимость одной облигации 300 руб., 

купонный доход – 10 %. Облигации продаются по цене 80 % от номинала, срок обращения 3 
года. Определить средневзвешенную и предельную цены капитала. 

Задача 4. Капитал общества составляет 210 млн руб., в том числе долгосрочный 
кредит – 80 млн руб. по ставке 25 % годовых. Прибыль до уплаты налогов и выплаты 
процентов составила 150 млн руб. Рассчитать финансовый рычаг для предприятия. 

Задача 5. Капитал общества состоит из 900 обыкновенных и 100 привилегированных 

акций по 100 тыс. руб., а также общество использует заемный капитал путем выпуска 150 
облигаций по 100 тыс. руб. Купонный доход по облигациям составляет 14 %. Дивиденд по 
привилегированным акциям – 15 %. Прибыль к распределению – 20000 тыс. руб. Рассчитать 
дивиденд по обыкновенным акциям. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА 

 

Тема 1.1. Основные этапы развития теории финансов 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.2. Сущность и основные инструменты управления финансов 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.3. Актуальные проблемы развития финансовой системы Российской 
Федерации 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

 

Тема 2.1. Актуальные проблемы реформирования бюджетного процесса и 
совершенствования управления государственными и муниципальными финансами 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 2.2. Доходы бюджета 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 2.3. Расходы бюджета 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Тема 3.1. Финансы организаций 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.2. Финансы организаций финансово-кредитной сферы 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
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Тема 3.3. Финансовые рынки 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема 4.1. Финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной экономике 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 4.2. Мировые финансовые системы 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 4.3. Российская Федерация в глобальной экономике и в мировой 
финансовой системе 

 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 

Тема 5.1. Институты кредитного и фондового рынков 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 5.2. Институты коллективных инвестиций 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ  

 

Тема 6.1. Содержание и стратегические цели финансовой политики 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 6.2. Финансовая политика в системе финансового менеджмента различных 
типов финансовых институтов 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
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1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 
дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное 
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 
преподавателей одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 
лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 
активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 
работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
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С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 
оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 
течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 
формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 
самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 
учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 
условий. 
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Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 
следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 
предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 
учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой 
дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. 
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 
должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 
аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 
изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 
полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они 
при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 
помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 
положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 
может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 
книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 
способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 
исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 
начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 
проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 
строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. 
Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. 
Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых 
навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и 
защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление с 
ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  
Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа 
сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее 
следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 
задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 

25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится 
вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей 
к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, 
дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру 
использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. 
Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом 
изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 
данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого 
материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 
научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; 
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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. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 
45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, 

а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  
5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и 
не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 
практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 
литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 
которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 
не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 
грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 
литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого 
решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 
экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 
формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 
80 рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 
баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 
учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 
и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 
следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 
значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 
итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 
заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания 

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 
мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 
неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 
аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 
текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 
(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты лекционных занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Учебная дисциплина.  
2. Раздел/Тема лекционного занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
 

2. Тема лекционного занятия. 
Текст лекции.  
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  
Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты практических (семинарских) 
занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  
2. Тема практического (семинарского) занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 
обучения 

   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания: 
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 
Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания:  
 

Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 3  к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты лабораторных  занятий по 
дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 

1. Учебная дисциплина.  
2. Тема лабораторного  занятия.  
3. Цели занятия.  
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , 
раскрыть сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 
п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

   

   

 

5. Содержание лабораторного  занятия и взаимодействие с аудиторией.  
 

Введение. 
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
и её структуры) 

 

1. Тема лабораторно занятия 

Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания: 
 

Требования к выполнению практического задания: 
 

2. Тема лабораторно занятия 

Вопросы к обсуждению: 
 

Практические задания:  
 

Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 4  к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Учебно-наглядные пособия по  дисциплине 
(модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА 

 

Тема 1.1. Основные этапы развития теории финансов 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.2. Сущность и основные инструменты управления финансов 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 1.3. Актуальные проблемы развития финансовой системы Российской 
Федерации 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

 

Тема 2.1. Актуальные проблемы реформирования бюджетного процесса и 
совершенствования управления государственными и муниципальными финансами 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 2.2. Доходы бюджета 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 2.3. Расходы бюджета 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Тема 3.1. Финансы организаций 
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Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.2. Финансы организаций финансово-кредитной сферы 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 3.3. Финансовые рынки 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема 4.1. Финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной экономике 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 4.2. Мировые финансовые системы 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 4.3. Российская Федерация в глобальной экономике и в мировой 
финансовой системе 

 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 

Тема 5.1. Институты кредитного и фондового рынков 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 5.2. Институты коллективных инвестиций 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ  

 

Тема 6.1. Содержание и стратегические цели финансовой политики 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 

 

Тема 6.2. Финансовая политика в системе финансового менеджмента различных 
типов финансовых институтов 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
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