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1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и самостоятельной 
работе

Содержание
разделов и тем

Содержание изучаемого материала Уровень
освоения

Введение Рисунок-основа всех видов изобразительного искусства. Цель
и задачи дисциплины, ее связь с другими художественными
дисциплинами  учебного  плана.   Значения  рисунка  для
будущей  специальности  студентов.  Материалы  и  техника
рисунка.  Линия-способ  выражения  пластических  качеств
натуры.

Практические занятия
1.  Упражнение на передачу различного характера линий

1

Тема 1.1. Виды
перспективы.
Перспектива
плоских фигур.
Перспектива
объемных тел.

1. Виды перспективы. Линейная. Тональная. Световоздушная.
Основные методы построения пространства
на плоскости.  Обоснование законов  линейной перспективы.
Картинная плоскость. Горизонт. Главная точка
схода.
2. Рисунок плоских фигур в перспективе (круг, квадрат…)
3. Рисунок объемных тел в перспективе (цилиндр, конус, шар,
пирамида, призма и т.д.)

Практические занятия

1. Рисунок плоских фигур в перспективе
2. Рисунок геометрических тел в перспективе

2

Тема 1.2.
Фронтальная и
угловая
перспектива.

1. Фронтальная перспектива
2. Угловая перспектива

Практические занятия
1. Рисунок предметов мебели во фронтальной перспективе
2. Рисунок предметов мебели в угловой перспективе
3. Рисунок пространства улицы

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить зарисовки пространства комнаты с мебелью

3

Тема 2.1.
Натюрморт  из  2-3
простых  по  форме
предметов
(геометрических
тел)

Линейно-конструктивное  построение.  Светотеневая
моделировка. Композиция. Перспектива. Тональное
решение.
Практические занятия
Рисунок натюрморта из геометрических тел.

2

Тема 2.2.
Натюрморт из
предметов быта
близких по форме к
геометрическим
телам шаровидной
формы.

Линейно-конструктивное  построение.  Светотеневая
моделировка. Композиция. Перспектива. Тональное
решение.
Практические занятия
1.  Рисунок  натюрморта  из  простых  по  форме  предметов
быта.

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить  рисунок  натюрморта  из  простых  по  форме
предметов быта.
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Тема 2.3.
Рисование
складок ткани.

Драпировка. Материальность, фактура. Форма складок.
Практические занятия
Рисунок  закреплённой  на  вертикальной  плоскости
драпировки из ткани  с  ярко  выраженными пластическими
свойствами.

3

Тема 2.4.
Натюрморт из
различных
предметов быта с
включением
складок
драпировки.

Расположение  предметов  в  пространстве.   Передача
материальности, формы, объема, пропорций предметов.

Практические занятия
Рисунок  натюрморта  из  предметов  быта  с  включением
складок драпировки

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить рисунок натюрморта из предметов быта

3

Тема 2.5.
Рисунок
натюрморта в
графической
технике.

Виды графики. Графические приемы.

Практические занятия
Упражнение по передаче графической текстуры
Рисунок натюрморта в графической технике

3

Тема 3.1.
Рисование черепа
человека в двух
поворотах.

Анатомическое строение черепа человека. Мышцы головы и 
пластическая связь с черепом.

Практические занятия
1.  Зарисовки черепа в двух поворотах

3

Тема 3.2.
Рисование
гипсовых слепков
частей головы
человека (глаз,
нос, губы, ухо).

Классические пропорции головы человека.  Характерные 
формы частей лица человека.  Выполнение
отдельных зарисовок гипсовых моделей частей лица.
Практические занятия
1. Зарисовка гипсовых частей лица (глаза).
2. Зарисовка гипсовых частей лица (нос, губы)
3. Зарисовка гипсовых частей лица (ухо).

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить наброски головы человека с натуры

3

Тема 3.3. Пропорции
головы человека.

Пропорции головы человека. Анфас. Профиль. Поворот ¾.
Практические занятия
1. Схема пропорций головы человека (анфас)
2. Схема пропорций головы человека (профиль)
3.  Схема пропорций головы человека (поворот 3/4)

3

Тема 3.4.
Рисование античной
гипсового слепка
головы человека
(“Диадумен”,
“Венера”, “Сократ”)

Порядок и правила и приёмы построения рисунка с 
передачей общей формы головы. Расположения и
направлений линий глаз, носа, рта, бровей, волос, ушей. 
Приёмы выполнения рисунка с детальной
проработкой всех частей лица.
Практические занятия
1.  Рисунок головы с гипсового слепка с детальной 
проработкой всех частей лица.
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнить наброски головы человека с натуры

3

Рисование головы
натурщика
(анфас или 3/4).

Анализ формы головы человека.  Последовательность 
выполнения рисунка головы человека. Портретное сходство.
Практические занятия
Рисунок головы живой модели

3
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Рисунок головы живой модели

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить рисунок головы живой модели

Тема 3.6.
Рисование
верхних
конечностей и
кисти руки
(гипсовыеслепки)

Анатомическое строение конечностей.   Связь формы 
конечностей с их анатомическим строением.
Изменение формы конечностей при движении.

Практические занятия
 Рисунок гипсового слепка кисти руки.

3

Тема 3.7.
Рисование головы
живой натуры с
руками.

Композиционное размещение натуры в заданном формате. 
Построение и уточнение форм деталей
полуфигуры с руками; способы прорисовки форм 
(светотеневая проработка с помощью штриха).

Практические занятия
Рисунок полуфигуры человека с руками.

3

Тема 3.8.
Рисование головы
человека в
графической
технике.

Пропорции фигуры человека. Закономерности изменения 
горизонтальных величин фигуры человека в
поворотах и движениях, в повороте на ¾. 
Последовательность построения схемы фигуры человека с
опорой на одну ногу.
Практические занятия
1.  Зарисовка схемы пропорций фигуры человека в анфас и в 
профиль (муж. и женская фигуры).
2.  Зарисовка схемы пропорций фигуры человека в повороте 
3/4.
3.  Зарисовка схемы пропорций фигуры человека с опорой на
одну ногу.

2

Тема 4.3.
Рисование нижних 
конечностей и стопы
ноги (гипсовые
слепки).

Анатомическое строение конечностей. Связь формы 
конечностей с их анатомическим строением.
Изменение формы конечностей при движении.

Практические занятия
Рисунок гипсового слепка стопы.

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить наброски нижних конечностей

3

Тема 4.4.
Рисование 
гипсового слепка 
фигуры человека 
(“Геракл”).

Классические пропорции фигуры человека. Особенности 
анатомического строения. Анализ движения и
передача объемной формы фигуры человека в пространстве. 
Большие тоновые отношения. Выявление
большой формы.
Практические занятия
1.  Рисунок фигуры человека с гипсового слепка («Геракл»)
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнить наброски фигуры человека с натуры

3

Тема 4.5.
Рисунок фигуры
человека в одежде.

Фигура человека. Особенности анатомического строения. 
Анализ движения и передача объемной формы
фигуры человека в пространстве. Большие тоновые 
отношения. Выявление большой формы.
Практические занятия
Рисунок фигуры человека с натуры

3
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Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить рисунок фигуры человека с натуры

Тема 4.6.
Рисунок фигуры
человека в 
интерьере.

Фигура человека. Особенности анатомического строения. 
Анализ движения и передача объемной формы
фигуры человека в пространстве. Большие тоновые 
отношения. Выявление большой формы. Рисование
фигуры человека в положении стоя. Передача пространства 
комнаты.
Практические занятия
     Рисунок фигуры человека с натуры в интерьере

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить 
наброски фигуры человека с натуры

3

Тема 4.7. Зарисовки
фигуры человека в
одежде в 
графической
технике.

Графические приемы стилизации фигуры человека. 
Графические техники. Фактура графического
пятна. Передача деталей прически, одежды, обуви, 
аксессуаров.
Практические занятия
Графический рисунок фигуры человека
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить наброски фигуры человека с натуры

3

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
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внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся   к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 
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При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

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

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

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

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

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

10



Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных
работ  следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление
полученных замечаний.

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
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При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко
излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада. 

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к
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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.  Это правило касается и дипломных
работ. 

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
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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. 

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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
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«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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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

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

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

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

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 (отлично)

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и самостоятельной  
работе

Наименование 
разделов и
тем

Содержание учебного материала Уровень 
освоения

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину
Тема 1.1
Цветоведение

1 Назначение учебной дисциплины «Живопись с основами 
цветоведения». Основные понятия о цвете. Гармония
цвета. Цветовой круг
2 Цветовые контрасты. Контрасты дополнительных цветов

3 Основные материалы и техники работы с акварельными и
гуашевыми красками

Самостоятельная работа обучающихся:
Примерные варианты заданий:
Определение понятий «этюд», «основные цвета», 
«станковая живопись», «локальный цвет». Выполнить 
акварелью
ровные заливки прямоугольников с переходом от тёплого 
цвета к холодному

2

Раздел 2. Освоение основ колорита в живописи
Тема 2.1
Этюд овощей и 
фруктов

Колорит в живописи
Практическое занятие
Компоновка предметов в листе. Большие цветовые 
отношения.
Лепка формы цветом
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов овощей и фруктов

2

Тема 2.2
Натюрморт из 
простых
бытовых 
предметов
(гризайль)

Передача свето-воздушной среды. Тональное решение
Практическое занятие
Компоновка предметов в листе. Определение пропорций.
Конструктивное построение предметов.
Разбор предметов по тону. Прописка теней.
Лепка формы тоном.
Самостоятельная работа обучающихся

Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов в тоне (одним цветом).

2

Тема 2.3
Натюрморт из 
предметов
быта в «теплой»

гамме

Колористическое решение натюрморта. Тёплая гамма

Практическое занятие

Компоновка предметов в листе. Определение пропорций.

2

Тема 2.4
Декоративная 
интерпретация 
натюрморта

Приёмы стилизации формы. Плоскостное решение

Практическое занятие

Перенос рисунка натюрморта на кальку.
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Составление цветовой палитры.
Стилизация предметов. Плоскостное решение натюрморта.
Декоративное решение натюрморта.
Нанесение падающих теней, подчеркивание контура.
Ритмическое расположение цветовых пятен
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Декоративное решение натюрмортов

Тема 2.5
Натюрморт с 
букетом
искусственных 
цветов.
Холодная гамма

Колористическое решение натюрморта. Холодная гамма
Практическое занятие
Рисунок натюрморта и построение в листе.
Прописка падающих и собственных теней.
Передача материальности.
Лепка формы цветом
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов в холодной гамме.

2

Тема 2.6
Натюрморт из 
предметов
быта контрастных
по цвету

Натюрморт из предметов быта контрастных по цвету
Практическое занятие
Компоновка в листе. Определение пропорций
Создание живописно-контрастной среды.
Передача плановости цвето-воздушной среды
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение
этюдов контрастных по цвету

2

Тема 2.7
Натюрморт из 
различных
предметов с 
чучелом пти-
цы

Чучела птиц и животных с характерным анатомическим 
строением и красочным оперением.

Практическое занятие

Рисунок натюрморта, построение

Большие цветовые отношения
Лепка формы цветом
Пространственное решение предметов в среде
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение рисунков розеток. Конструктивное решение.

Контрольная работа
по теме «Этюд чучела птицы»
Содержание учебного материала
Натюрморт из предметов с включением орнаментальной 
драпировки

2

Тема 2.8
Натюрморт из 
предметов с
включением 
орнаменталь-
ной драпировки

Рисунок натюрморта, построение
Уточнение пропорций, подготовка к живописи
Большие цветовые отношения
Прописка падающих и собственных теней
Лепка формы цветом
Передача материальности
Обобщение форм лессировками
Самостоятельная работа обучающихся

2
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Этюды предметов на орнаментальных драпировках
Тема 2.9
Натюрморт из 
предметов
искусства с 
гипсовым орна-
ментом
(розеткой)

Натюрморт из предметов искусства с гипсовым 
орнаментом
Практическое занятие
Компоновка в листе. Определение пропорций
Уточнение пропорций, подготовка к живописи
Большие цветовые отношения
Прописка падающих и собственных теней
Лепка формы цветом
Лепка формы цветом
Передача материальности
Обобщение форм лессировками
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов с гипсовыми предметами (розетки, 
капи-
тель)

22

Тема 2.10
Декоративная 
интерпретация 
натюрморта

Декоративное решение натюрморта

Практическое занятие

Перенос рисунка натюрморта на кальку.
Составление цветовой палитры.
Стилизация предметов. Плоскостное решение натюрморта.
Декоративное решение натюрморта.
Нанесение падающих теней, подчеркивание контура.
Ритмическое расположение цветовых пятен
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Декоративное решение натюрмортов.

2

Тема 2.11
Натюрморт из 
предметов
различных по 
материалу

Натюрморт из предметов различных по материалу
Практическое занятие
Компоновка в листе. Определение пропорций
Уточнение пропорций, подготовка к живописи
Большие цветовые отношения
Прописка падающих и собственных теней
Лепка формы цветом
Лепка формы цветом
Передача материальности
Обобщение форм лессировками
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов с предметами разных по 
материальности
(стекло, металл, дерево и др.)
Контрольная работа
По теме: Этюд предметов разных по материалу (стекло, 
металл)

2

Раздел 3. Живопись живой натуры
Тема 3.1
Этюд головы 
натурщика

Этюд головы натурщика

Практическое занятие
Построение головы и компоновка в листе

2
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Уточнение пропорций, подготовка к живописи
Прописка падающих и собственных теней
Большие цветовые отношения
Лепка формы цветом
Лепка формы цветом
Обобщение лессировками
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов головы человека.

Раздел 4. Живопись верхних и нижних конечностей человека
Тема 4.1
Этюды кистей рук

Этюды кистей рук
Компоновка рук в листе. Построение
Уточнение пропорций, подготовка к живописи
Лепка формы цветом
Передача материальности
Обобщение лессировками
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов кистей рук человека

2

Тема 4.2
Этюды стоп ног

Этюды стоп ног
Практическое занятие
Компоновка стоп в листе. Построение
Уточнение пропорций, подготовка к живописи
Лепка формы цветом
Передача материальности
Обобщение лессировками
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов стоп ног человека

2

Раздел 5. Живопись обнаженной фигуры человека
Тема 5.1
Женская модель

Женская модель

Практическое занятие
Компоновка рук в листе. Построение

Уточнение пропорций, подготовка к живописи
Лепка формы цветом
Передача материальности
Обобщение лессировками
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов кистей рук человека

2

Тема 5.2
Мужская модель

Мужская модель
Практическое занятие
Компоновка стоп в листе. Построение
Уточнение пропорций, подготовка к живописи
Лепка формы цветом
Передача материальности
Обобщение лессировками
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов стоп ног человека
Контрольная работа по теме « Живопись обнаженной 
фигуры человека»

2

9



Раздел 6. Живопись одетой фигуры человека

Тема 6.1
Постановка 
мужской
фигуры в костюме 
в

положении сидя

Постановка мужской фигуры в костюме в положении сидя

Практическое занятие

Компоновка фигуры в листе. Определение пропорций.

Прорисовка частей тела, посадить фигуру на плоскость.
Взаимосвязь цветовых отношений фона и фигуры.
Лепка большой формы цветом.
Лепка формы цветом.
Лепка формы цветом. Обобщение лессировками.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
Выполнение этюдов одетой фигуры человека

2

Тема 6.2
Мужская 
полуфигура с
руками. 
Декоративная ин-
терпретация 
практической
работы

Мужская полуфигура с руками. Декоративная 
интерпретация практической работы
Практическое занятие
Компоновка полуфигуры в листе. Построение
Выбор цветовой гаммы. Моделировка формы цветом
Декоративная интерпретация, цветовой образ
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение декоративной интерпретации мужской 
полуфигу-
ры с руками

2

Тема 6.3
Постановка 
женской
фигуры в костюме 
в
положении сидя»

Постановка женской фигуры в костюме в положении сидя»

Практическое занятие

Компоновка фигуры в листе. Определение пропорций.

Прорисовка частей тела, посадить фигуру на плоскость»
Взаимосвязь цветовых отношений фона и фигуры.
Лепка формы цветом
Обобщение лессировками
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение этюдов одетой фигуры человека

2

Тема 6.4
Мужская 
полуфигура с
руками. 
Декоративная
интерпретация 
практической
работы

Мужская полуфигура с руками. Декоративная 
интерпретация практической работы

Практическое занятие
Компоновка полуфигуры в листе. Построение
Выбор цветовой гаммы. Моделировка формы цветом
Декоративная интерпретация, цветовой образ
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с опорным конспектом, учебной литературой. 
Выполнение декоративной интерпретации мужской 
полуфигуры с руками

2
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3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся   к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
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консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
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особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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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 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 
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Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса.  Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить  главное,  поставить  дискуссионный  вопрос,  привлечь  внимание  слушателей  к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

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

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

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 

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

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

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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.

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала:

         Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

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

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/п

Содержание изменения Реквизиты
документа

Дата
введения

изменения

1.

Утверждены  и  введены  в  действие  решением  ПЦК
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1. Методические материалы к лекционным занятиям работе

№ разделов и тем Содержание разделов  и тем Уровень
освоения

1 История  изобразительного  искусства  как  предмет
научного изучения

1

2 Искусство в системе общества и культуры 1
3 Морфология искусств 2
4 Специфика видов изобразительного искусства 2
5 Первобытное искусство 2
6 Изобразительное  искусство  Древнего  Египта  и

Месопотамии
2

7 Искусство Древней Индии и Древнего Китая 2
8 Искусство Древней Греции 2
9 Искусство  Древнего Рима 2
10 Искусство  Византии и древнерусское искусство 2
11 Искусство Западного Средневековья 3
12 Искусство итальянского Возрождения 3
13 Искусство Северного Возрождения 3
14 Искусство Западной Европы XVII века 3
15 Искусство Западной Европы XVIII века и процесс 

европеизации русского искусства тенденции
3

16 Искусство Западной Европы XIX века и расцвет 
русского изобразительного искусства

3

17 Искусство Западной Европы и России первой 
половины XX века

3

18 Искусство США, Западной Европы и России второй 
половины XX века

2

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе 

Тема 1. История изобразительного искусства как предмет научного изучения

Вопросы для самоподготовки:

1. Древнегреческие мыслители об искусстве.
2. Вклад мыслителей эпохи Возрождения в процесс осмысления феномена искусства.
3. Мыслители эпохи Просвещения об искусстве.
4. Искусствознание: этапы формирования и основные имена.

Темы докладов/рефератов.
1. Древнегреческие мыслители о сущности прекрасного и назначении искусства. 
2. Искусство как воспитывающая сила в теориях Просвещения. 
3. Романтические концепции искусства. 
4. Эстетика А.Г.Баумгартена.
5. Теория искусства И.И. Винкельмана.
6. Жизнь и творчество Дж. Вазари.
7. Жизнь и творчество Д. Дидро.

 
Тема 2. Искусство в системе общества и культуры

Вопросы для самоподготовки: 



1.  Строение  и  сущность  культуры  и
общества. 

1. Сущность  искусства.  Природа  творческой  деятельности  человека.  Фантазия,
воображение, интуиция как ответ на реальную потребность. 

2. Социальные функции искусства.
3. Роль искусства в динамике культуры.

Темы докладов/рефератов
1. Искусство и художественная культура.
2. Искусство и политика.
3. Искусство и мораль.
4. Искусство и наука.
5. Искусство и религия.

Тема 3. Морфология искусств

Вопросы для самоподготовки: 

1. Систематика искусства. 
2. Художественный образ как основа художественного произведения.
3. Знак, символ, метафора, аллегория в изобразительном искусстве.
4. Жанровая система искусства.
5. Восприятие искусства.

6. Понятия «историческая эпоха», «стиль», «художественное направление». 

  Темы докладов/рефератов
1. Психология зрительского восприятия в труде Ричарда Грегори.
2. Психология искусства в трудах Льва Выготского.
3. Психология восприятия искусства в трудах Эрвина Панофски.
4. Искусство и визуальное восприятие в трудах Рудольфа Арнхейма.

Тема 4. Специфика видов изобразительного искусства

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды графики. 
2. Материалы и инструменты художника-графика. 
3. Виды скульптуры. 
4. Материалы и инструменты скульптора. 
5. Материалы и техники живописи. 
6. Цвет как основа колорита. 
7. Свет и светотень в живописи. 
8. Формат и композиция в живописи. 
9. Понятие и виды перспективы.
10.  Масса, объем, пространство в архитектуре.
11. История понятия «золотое сечение».
12. Алгоритм построения пропорции «золотого сечения».
13. «Золотое сечение» в архитектуре и дизайне прошлого и современности.

Темы докладов/рефератов
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1. Графика как вид изобразительного искусства. Рисунок.
2. Графика как вид изобразительного искусства. Печатная графика.
3. Скульптура как вид изобразительного искусства.
4. Архитектура как вид изобразительного искусства.
5. Живопись как вид изобразительного искусства.
6. Основные этапы всемирной истории и культуры.

Тема 5. Первобытное искусство

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема происхождения искусства: современные подходы.
2. Общая характеристика первобытного общества и культуры.
3. История исследований искусства первобытности.
4. Периодизация первобытного искусства.
5. Достижения первобытной живописи и графики.
6. Достижения первобытной скульптуры.
7. Достижения первобытной архитектуры.
8. Искусство этнографических обществ.
9. Последние открытия артефактов Первобытности.
10. Первобытное искусство на территории России.

Темы докладов/рефератов

1. История исследований искусства первобытности.
2. Периодизация первобытного искусства.
3. Достижения первобытной живописи и графики.
4. Достижения первобытной скульптуры.

Тема 6. Изобразительное искусство Древнего Египта и Месопотамии

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика культуры и искусства обществ Древнего Востока.
2. Художественный канон в изобразительном искусстве Древнего Египта и Месопотамии.
3. Эволюция архитектурных форм в Древнем Египте и Месопотамии.
4. Миф и религия в искусстве Древнего Египта и Месопотамии.

Темы докладов/рефератов.
1. Архитектура Древнего Египта.
2. Живопись и графика Древнего Египта.
3. Скульптура Древнего Египта.
4. Архитектура Месопотамии.
5. Скульптура Месопотамии.
6. Искусство Древнего Египта в музеях мира.
7. Искусство Месопотамии в музеях мира.

Тема 7. Искусство Древней Индии и Древнего Китая

Вопросы для самоподготовки: 

1. Жанры традиционной китайской живописи.

8



2. Изобразительное искусство и архитектура Древнего Китая времени императора Цинь-
Шихуанди.

3. Искусство и письменность в Древнем Китае.
4. Иконография Будды в Древней Индии и в Древнем Китае.

Темы докладов/рефератов

1. Особенности развития живописи в Древнем Китае.
2. Особенности развития живописи в Древней Индии.
3. Архитектура Древнего Китая.
4. Архитектура Древней Индии.
5. Искусство Древней Индии и Древнего Китая в музеях мира.

Тема 8.  Искусство Древней Греции

Вопросы для самоподготовки: 

1. История открытий и освоения наследия древнегреческого искусства.
2. Изобразительное искусство и архитектура Крито-Микенской цивилизации.
3. Миф и религия в искусстве Древней Греции.
4. Освоение изображения движения человеческого тела в скульптуре Древней Греции. 

Контрапост.
5. Мера и пропорция в древнегреческой архитектуре. Система ордеров.
6. Идеал калокагатии в искусстве Древней Греции. Греческий этос.
7. Стили древнегреческой вазописи.

Темы докладов/рефератов

1. Живопись и графика Древней Греции.
2. Скульптура Древней Греции.
3. Архитектура Древней Греции.
4. Образ человека в искусстве Древней Греции.
5. Искусство Древней Греции в музеях мира.

Тема 9. Искусство Древнего Рима

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этрусское наследие в искусстве Древнего Рима. 
2. Арки, купола и своды в архитектуре Древнего Рима.
3. Роль заупокойного культа в формировании скульптуры Древнего Рима.
4. Эволюция скульптуры в период империи.
5. Особенности имперского сознания в древнеримской живописи.

Темы докладов/рефератов

1. Скульптура Древнего Рима.
2. 2. Архитектура Древнего Рима.
3. 3. Живопись и графика Древнего Рима. 
4. 4. Искусство Древнего Рима в музеях мира.

Тема 10. Искусство Византии и древнерусское искусство

 Вопросы для самоподготовки: 
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1. Мозаика,  фреска,  икона  в  византийской  и  древнерусской  живописи.  Иконография
православия. 

2. Крестово-купольный храм в Византии и в Древней Руси.
3. Скульптура в художественной системе Византии и Древней Руси.

Темы докладов/рефератов.
1. Архитектура Византии.
2. Живопись Византии.
3. Основные этапы и достижения развития древнерусского изобразительного искусства
4. Основные этапы и достижения развития древнерусской архитектуры
5. Искусство Византии в музеях мира.

Тема 11. Искусство западного Средневековья

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Романский и готический стили в средневековом искусстве Западной Европы – первые

общеевропейские стили.
2. Средневековый храм как художественное воплощение средневекового мировоззрения.
3. Иконография Западного Средневековья.
4. Влияние первобытного искусства и искусства Античности на изобразительное искусство

и архитектуру Западного Средневековья.

Темы докладов/рефератов.
1. Архитектура Западного Средневековья.
2. Живопись и графика Западного Средневековья.
3. Скульптура Западного Средневековья.
4. Искусство Западного Средневековья в музеях мира.

Тема 12.  Искусство итальянского Возрождения

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Художественная революция эпохи Возрождения.
2. Микеланджело  как  репрезентативная  личность  для  осмысления  художественных

процессов эпохи.
3. Достижения архитектуры итальянского Возрождения.
4. Итальянский маньеризм.
5. Искусство итальянского Возрождения в музеях мира.

Темы докладов/рефератов

1. Архитектура итальянского Возрождения.
2. Живопись итальянского Возрождения.
3. Графика итальянского Возрождения.
4. Скульптура итальянского Возрождения.
5. Искусство итальянского Возрождения в музеях мира.

Тема 13.  Искусство Северного Возрождения

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Влияние итальянского искусства на искусство Северного Возрождения.
2. Изобразительное искусство эпохи Возрождения в Нидерландах.
3. Изобразительное искусство эпохи Возрождения в Германии.
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4. Изобразительное искусство эпохи Возрождения во Франции.

Темы докладов/рефератов

1. Живопись Северного Возрождения.
2. Графика Северного Возрождения.
3. Скульптура Северного Возрождения.
4. Архитектура Северного Возрождения.
5. Искусство Северного Возрождения в музеях мира.

Тема 14.  Искусство Западной Европы XVII века

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Художественные  принципы  и  формальный  язык  стиля  барокко  в  изобразительных
искусствах.

2. Художественные  принципы  и  формальный  язык  классицизма  в  изобразительных
искусствах.

3. Зарождение реализма в изобразительных искусствах.
4. Формирование жанровой системы изобразительного искусства.

Темы докладов/рефератов

1. Живопись Западной Европы XVII века.
2. Графика Западной Европы XVII века.
3. Скульптура Западной Европы XVII века.
4. Архитектура Западной Европы XVII века.
5. Искусство Западной Европы XVII века в музеях мира.

Тема 15.  Искусство Западной Европы XVIII века и процесс европеизации русского искусства

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Художественные  принципы  и  формальный  язык  стиля  рококо  в  изобразительных
искусствах.

2. Художественные  принципы  и  формальный  язык  неоклассицизма  в  изобразительных
искусствах.

3. Просветительский реализм в изобразительных искусствах.
4. Национальные художественные школы в изобразительном  искусстве XVIII века.
5.  Стилевое развитие русского изобразительного искусства.

Темы докладов/рефератов

1. Живопись Западной Европы XVIII века.
2. Графика Западной Европы XVIII века.
3. Скульптура Западной Европы XVIII века.
4. Архитектура Западной Европы XVIII века.
5. Русская живопись XVIII века.
6. Русская графика XVIII века.
7. Русская скульптура XVIII века.
8. Русская архитектура XVIII века.
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9. Искусство Западной Европы XVIII века  в музеях мира.

Тема 16.  Искусство Западной Европы XIX века и расцвет русского изобразительного искусства

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Художественные  принципы  и  формальный  язык  стиля  «ампир»  в  изобразительных
искусствах.

2. Художественные  принципы  и  формальный язык  стиля  «реализм»  в  изобразительных
искусствах. Критический реализм.

3. Художественные принципы и формальный язык стиля «романтизм» в изобразительных
искусствах.

4. Художественные  принципы  и  формальный  язык  стилей  «импрессионизм»,
«постимпрессионизм», «экспрессионизм». 

5. Художественные принципы и формальный язык стиля «модерн».
6. Стилевое развитие и шедевры русского изобразительного искусства.

Темы докладов/рефератов

1. Живопись Западной Европы XIX века.
2. Графика Западной Европы XIX века.
3. Скульптура Западной Европы XIX века.
4. Архитектура Западной Европы XIX века.
5. Русская живопись XIX века.
6. Русская графика XIX века.
7. Русская скульптура XIX века.
8. Русская архитектура XIX века. 
9. Искусство Западной Европы XIX века  в музеях мира.

Тема 17.  Искусство Западной Европы и России первой половины XX века

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика художественного языка и эволюция абстрактного искусства.
2. Специфика художественного языка и эволюция сюрреализма.
3. Специфика художественного языка и эволюция экспрессионизма.
4. Специфика художественного языка конструктивизма. 
5. Формы  политической  инструментализации  изобразительного  искусства  в  первой

половине XX века.

Темы докладов/рефератов

1. Архитектура Западной Европы в первой половине XX века.
2. Архитектура России в первой половине XX века.
3. Скульптура Западной Европы в первой половине XX века.
4. Скульптура России в первой половине XX века.
5. Живопись Западной Европы в первой половине XX века.
6. Живопись России в первой половине XX века.
7. Графика Западной Европы в первой половине XX века.
8. Графика России в первой половине XX века.
9. Искусство Западной Европы первой половины XX века в музеях мира.

12



Тема 18.  Искусство США, Западной Европы и России второй половины XX века

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эстетика поп-арта.
2. Эстетика минимализма в изобразительном искусстве.
3. Постмодернизм в изобразительном искусстве.
4. Стилевое развитие русского искусства во второй половине XX века.

Темы докладов/рефератов

1. Архитектура Западной Европы во второй половине XX века.
2. Архитектура России во второй половине XX века.
3. Скульптура Западной Европы во второй половине XX века.
4. Скульптура России во второй половине XX века.
5. Живопись Западной Европы во второй половине XX века.
6. Живопись России во второй половине XX века.
7. Графика Западной Европы во второй половине XX века.
8. Графика России во второй половине XX века.
9. Архитектура США во второй половине XX века.
10. Скульптура США во второй половине XX века.
11. Живопись США во второй половине XX века.
12. Графика США во второй половине XX века.
13. Искусство Западной Европы второй половины XX века в музеях мира.
14. Искусство США второй половины XX века в музеях мира.

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
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воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся   к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо
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ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
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знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
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теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

содержание или улучшают ее наглядность; 
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˗ 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. 

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 

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

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

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

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

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

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

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.
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Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины,
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;

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

 междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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

вопросы;
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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 практической работы:
«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.

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 (отлично)

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
Уровень
освоени

я
Раздел 1. Организация в условиях рынка

Тема 1. Организация 
как основное звено 
экономики и 
планирование ее 
деятельности

Предпринимательская  деятельность:  сущность,  виды.
Организация: понятие и классификация. Организационно
-  правовые  формы  организаций.  Объединения
организаций. Виды планирования. Бизнес- план.

1, 2

Тема 2. Материально-
техническая база 
организации

Понятие, состав и структура основных средств. Износ и
амортизация  основных  средств.  Показатели
эффективности  использования  основных  средств.
Нематериальные активы.
Оборотные  средства:  понятие,  состав,  структура,
источники формирования.
Показатели  эффективности  использования  оборотных
средств. Пути ускорения оборачиваемости..

1, 2

Раздел 2. Бизнес-процессы организации и управление ими
Тема 3. Кадры 
организации и 
производительность 
труда

Персонал  организации:  понятие,  классификация.
Нормирование  труда.  Производительность  труда.
Мотивация труда. 

1, 2

Тема 4. Организация 
оплаты труда

Сущность  и  принципы  оплаты  труда.  Бестарифная
система оплаты труда. Тарифная система и её элементы. 

1, 2

Тема 5. Издержки, 
цена, прибыль и 
рентабельность - 
основные показатели 
деятельности 
экономического 
субъекта

Понятие  себестоимости  продукции,  её  виды.
Смета  затрат  на  производство  продукции.  Группировка
затрат по статьям калькуляции. Понятие, функции, виды
цен.  Порядок  ценообразования. Прибыль  и  ее  виды.
Рентабельность и её виды

1, 2

Тема 6. 
Внешнеэкономическа
я деятельность 
организации

Основные  формы  внешнеэкономических  связей,  виды
сделок  во  внешнеэкономической  деятельности  и
организация международных расчётов. 

1, 2

Курсовой проект 
(работа)

Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Эффективность  использования  основных

фондов  экономического  субъекта  и  пути  её
повышения.

2. Роль  основных  фондов  в  деятельности
экономического субъекта.

3. Оборачиваемость оборотных средств и пути её
ускорения.

4. Оборотные  средства  предприятия  и  пути
улучшения их использования.

5. Нематериальные  активы   и  их  роль  в
деятельности предприятия.

6. Производительность  труда  на  предприятии  и
пути её повышения.

7. Бестарифные  системы  оплаты  труда  на

1, 2
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предприятии: понятие, преимущества.
8. Производственная  структура  предприятия  и

пути её совершенствования.
9. Персонал  предприятия   и  пути  повышения

эффективности использования рабочей силы.
10. Малые  предприятия:  преимущества,

недостатки, перспективы развития.
11. Политика  импортозамещения  в  России:

направления, проблемы реализации.
12. Прибыль предприятия и пути её максимизации.
13. Рентабельность как показатель эффективности

работы предприятия.
14. Сущность инвестиций, их роль в деятельности

экономического субъекта.
15. Качество  продукции  предприятия  и  пути  его

повышения.
16. Банкротство  предприятий:  понятие,  причины,

профилактика.
17. Оценка деловой активности предприятия.
18. Оценка финансовой устойчивости предприятия

и его платёжеспособности.
19. Лизинг  –  вид  предпринимательской

деятельности по инвестированию средств.
20. Технологические  инновации и инновационная

политика экономического субъекта.
21. Проблема  качества  продукции  на  российском

рынке и пути её решения.
22. Роль  малого  бизнеса  в  развитии  экономики

страны.
23. Организация  собственного  дела  в  России:

этапы, формы, идеи для бизнеса.
24. Малое  предпринимательство  как  элемент

современной рыночной экономики.
25. Реклама  в  маркетинговой  практике.  Оценка

экономической  эффективности  рекламной
кампании.

26. Разработка  маркетинговой  концепции  в
условиях экономического кризиса.

27. Конкуренция  и  концепции  выживания
организации.

28. Проблема  дебиторской  задолженности
экономического субъекта и пути её решения.

29. Пути  повышения  конкурентоспособности
экономического субъекта.

30. Анализ жизненного цикла предприятия.
31. Сырьевые  ресурсы  и  проблемы  их

эффективного использования.
32. Роль  планирования  в  деятельности

экономического субъекта.
33. Кадровая политика  экономического субъекта в

современных условиях.
34. Пути  повышения  финансовых  результатов

деятельности экономического субъекта.
35. Пути  снижения  издержек  производства  и
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реализации продукции (работ, услуг).
36. Сущность и значение нормирования труда, его

роль в развитии экономического субъекта. 
37. Методы  предупреждения  банкротства

экономического субъекта. 
38. Кадровый  потенциал  предприятия:  оценка  и

развитие.
39. Сущность  и  значение  инвестиций  для

деятельности экономического субъекта.
40. Роль логистики в деятельности экономического

субъекта.
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2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЕЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Цель: освоение теоретических основ по экономике организации: понятие, виды и формы,
объект дисциплины и предмет 
Вопросы для самоподготовки:

1. Что такое производство.
2. Сущность организации производства.
3. Закономерности организации производства на предприятии.
4. Сущность бизнес-планирования.
5. Миссия организации.
6. Риски и их роль в работе организации

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций: 
практическая работа; 
опрос;

ТЕМА 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ.
Цель: освоение теоретических основ управления основным капиталом

Вопросы для самоподготовки:

1. Расчёт среднегодовой стоимости основных средств

2. Расчет амортизационных отчислений. 

3. Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств 

4. Расчёт норматива оборотных средств.

5. Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств

6. Расчет оборачиваемости

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  
- практическая работа; 

- опрос;

ТЕМА 3. КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.
Цель: освоение теоретических основ управления кадрами предприятия
Вопросы для самоподготовки

1. Расчет производительности труда.

2. Расчёт численности персонала

3. Расчет фонда использования рабочего времени

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  
- практическая работа; 

- опрос;

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.



Цель: освоение теоретических основ оплаты труда
Вопросы для самоподготовки

1. Мотивация труда.

2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения.

3. Методы совершенствования организации труда в организации.

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  
- практическая работа; 
- опрос;

ТЕМА  5.  ИЗДЕРЖКИ,  ЦЕНА,  ПРИБЫЛЬ  И  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  -  ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА.
Цель: освоение теоретических основ расчета показателей работы предприятия
Вопросы для самоподготовки

1. Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

2. Методы ценообразования.

3. Антимонопольная политика в области ценообразования.

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  
- практическая работа; 
- опрос;

ТЕМА 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
Цель: освоение теоретических основ внешнеэкономической деятельности
Вопросы для самоподготовки

1. Валюта и валютные операции

2. Международная система расчетов

3. Валютные риски.

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  
- практическая работа; 
- опрос;
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3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся   к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-



консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
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особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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: 

12



 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 
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Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса.  Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить  главное,  поставить  дискуссионный  вопрос,  привлечь  внимание  слушателей  к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

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

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

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 

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

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

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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.

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 
следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

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

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован

18



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/п

Содержание изменения Реквизиты
документа

Дата
введения

изменения

1.

Утверждены  и  введены  в  действие  решением  ПЦК
лингвистических  дисциплин  на  основании
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования
по  специальности  42.02.01  Реклама  (среднее
профессиональное  образование),  утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 12.05.2014 №510

Протокол заседания 
ПЦК

лингвистических
дисциплин

№ 10 от «10» мая
2022 года

01.09.2022



ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙС
КИЙ

ГОСУДАРС
ТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬ

НЫЙ
УНИВЕРСИ

ТЕТ»

              УТВЕРЖДАЮ
                              Директор колледжа
              __________/А.В. Косоплечев/
                                  «24» мая 2022 г.       

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
 ОП.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 42.02.01 «РЕКЛАМА» 
Базовой подготовки

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Уровень  профессионального  образования:  среднее  профессиональное
образование

Образовательная база приема: основное общее образование



МОСКВА 2022 г

2



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ профессионального цикла ОП.05
«Безопасность жизнедеятельности» является частью основной образовательной программы
по  специальности  42.02.01  Реклама базовой подготовки, разработана  на  основании
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования  по  специальности  42.02.01  Реклама,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 510, с учетом профессиональных
стандартов,  сопряженных  с  профессиональной  деятельностью  выпускника Специалист  по
рекламе,  а также учебного плана программы образовательной подготовки по специальности
42.02.01 Реклама. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ профессионального цикла разработаны
рабочей группой в составе: преподаватель Колледжа РГСУ Никоноров Н.В.

Руководитель основной 
профессиональной
образовательной программы А.А. Вискунова

(подпись)

Методические материалы учебной дисциплины обсуждены и утверждены на заседании ПЦК
естественно-математических дисциплин, физической культуры и БЖ
Протокол № 10 от «10» мая 2022 года.

Председатель ПЦК естественно-
математических дисциплин, 
физической культуры и БЖ

 
А.В.Ерпелев

(подпись)

Методические материалы учебной дисциплины рецензированы и рекомендованы к утверждению: 

Генеральный директор автономной 
некоммерческой организации культурный 
центр «Грин Хилл»  С.А. Королев



СОДЕРЖАНИЕ

1. Методические материалы к лекционным занятиям.........................................................................4

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе.....................9

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов..................................10

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ..............................................................................................20

 

4



1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала Уровень освоения

Раздел I. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Тема 1. Человек и его 
деятельность 

Взаимодействие  человека  и
среды  обитания,  опасные  воздействия
и  их  источники.  Опасность  –
универсальное  свойство  процесса
взаимодействия  человека  со  средой
обитания.  Эволюция  среды  обитания.
От  биосферы  –  к  техносфере.
Эволюция  опасностей.  Цели
дисциплины  –  Безопасность
жизнедеятельности.  

Выявление  опасностей.
Источники  опасностей.  Причины  и
следствия.

Сохранение  мира  на  Земле.
Экологические проблемы безопасности
жизнедеятельности.  Устойчивое
развитие.  Рост  народонаселения
планеты. Продовольственная проблема.
Развитие  мировой  экономики.
Проблема  не  возобновляемого  сырья.
Проблемы энергоресурсов.   Проблема
изменения климата. 

Информационная  безопасность.
Интернет  –  опасности  Интернета.
Компьютерные игры, ориентированные
на  школьников.  Опасности
компьютерных игр и мультимедийных
ресурсов. 

     Проблемы здоровья человека
и человечества.  

Понятие  устойчивого  развития.
Новый  уровень  техногенной
безопасности в XXI веке. Безопасность
труда.  Принципы,  методы  и  средства
обеспечения  безопасности
производственной  деятельности.
Различные  взгляды  на  обеспечение
устойчивого  развития  человеческой
цивилизации.

1,2

Тема 2. Глобальные 
проблемы безопасности
развития человечества

Основные  принципы
организации обеспечения устойчивости
функционирования  объектов
экономики  в  условиях  ЧС.
Прогнозирование  развития  ЧС  на
объектах экономики с целью снижения
ущерба от ЧС.

1,2

Тема 3. Проблемы Общая  характеристика 1,2



устойчивого развития. 
Экология и безопасность
жизнедеятельности

чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,  источники их
возникновения.  Классификация
чрезвычайных ситуаций по масштабам
их  распространения  и  тяжести
последствий.

Чрезвычайные  ситуации
военного  характера,  которые  могут
возникнуть  на  территории  России  в
случае  локальных  вооруженных
конфликтов  или  ведения
широкомасштабных  боевых  действий.
Основные  источники  чрезвычайных
ситуаций  военного  характера  –
современные  средства  поражения.
Чрезвычайные  ситуации  социального
характера.

Прогнозирование чрезвычайных
ситуаций.  Теоретические  основы
прогнозирования  чрезвычайных
ситуаций. Прогнозирование природных
и  техногенных  катастроф.  Порядок
выявления и оценки обстановки.

     Основные  принципы  и
нормативно-правовая  база  защиты
населения  от  чрезвычайных ситуаций.
Деятельность  государства  в  области
защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций.  Федеральные  законы  и
другие  нормативно-правовые  акты
Российской  Федерации  в  области
безопасности жизнедеятельности.

Инженерная  защита  населения
от  чрезвычайных  ситуаций.  Порядок
использования  инженерных
сооружений для защиты населения  от
чрезвычайных ситуаций.

Тема 4. Толерантность – 
основа безопасной 
жизни в коллективе, 
населенном пункте, 
стране

Проблема  толерантности  в
общении  в  мультикультурной  среде.
Российские  и  зарубежные  программы
воспитания  толерантного  типа
личности.  Проблемы конфликтности в
мультикультурных  средах  в  Росси,
Западной  Европе,  США.  Проблемы
преподавания  основ  религиозных
культур  в  США,  Европе  и  России.
Культурная  интеграция  в
мультикультурных средах – на примере
массовых  беспорядков  в  Европе.
Мировой  финансовый  кризис  и
проблема толерантности.

1,2

Раздел II. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 
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населения
Тема 5. Чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного, 
социального  и 
военного характера

Организация  и  выполнение
эвакуационных  мероприятий.
Основные  положения  по  эвакуации
населения  в  мирное  и  военное  время.
Организация эвакуации при стихийных
бедствиях, авариях и катастрофах.

Применение  средств
индивидуальной  защиты  в
чрезвычайных  ситуациях.  Назначение
и  порядок  применения  средств
индивидуальной  защиты  органов
дыхания, кожи и средств медицинской
защиты в чрезвычайных ситуациях.

1,2

Тема 6. 
Организационные 
основы по защите 
населения от 
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного 
времени

Организация  аварийно-
спасательных  и  других  неотложных
работ в зонах чрезвычайных ситуаций
(АСДНР).  Основа  организации
АСДНР.  Особенности  проведения
АСДНР  на  территории,  зараженной
(загрязненной)  радиоактивными  и
отравляющими  (аварийно-химически
опасными)  веществами,  а  также  при
стихийных бедствиях.

1,2

Тема 7. Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики

1,2

Раздел III. Основы военной службы
Тема 8. Воинская 
обязанность и 
комплектование 
вооруженных сил (ВС) 
РФ

Военная  служба —  важнейший
вид деятельности граждан Российской
Федерации  по  вооруженной  защите
Отечества.  Воинский  учет —
общегосударственная  система  учета
и анализа  в стране  призывных
и мобилизационных  ресурсов;
подготовка граждан к     военной службе  .
Законодательство  о воинской
обязанности  -  правовая  основа
комплектования  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации  личным
составом.

Зачисление граждан на военную
службу  в процессе  комплектования
Вооруженных  Сил  Российской
Федерации  личным  составом.
Освобождение  от  призыва  или
отсрочка призыва.

1,2

Тема 9. Уставы ВС РФ Дисциплинарный  устав,  Устав
внутренней  службы,  Устав
гарнизонной  и     караульной  службы  ,

1,2
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Строевой устав.
Тема 10. Строевая 
подготовка

Строи  и управление  ими.
Строевая  стойка.  Повороты  на  месте.
Движение.  Повороты  в  движении.
Выполнение  воинского  приветствия
без  оружия  на месте  и в  движении.
Подход к начальнику и отход от него.

1,2

Тема 11. Огневая 
подготовка

Материальная часть автомата
Калашникова. Работа частей и

механизмов автомата. Разборка и
сборка автомата. Чистка, смазка и

хранение автомата. Основы и правила
стрельбы. Осмотр и подготовка

автомата к стрельбе. Ведение стрельбы

1,2

Тема 12. Медико-
санитарная подготовка. 
Первая (доврачебная) 
помощь

Ранения.  Ушибы,  переломы,
вывихи,  растяжения  связок,  синдром
длительного  сдавливания.  Ожоги.
Поражения  электрическим  током.
Утопление.  Перегревание,
переохлаждение,  отморожение,
отравление, клиническая смерть. 

Раздел IV. Основы личной безопасности и здорового образа жизни
Тема 13. Безопасность 
на дороге и в 
общественном 
транспорте

Основы безопасности пешехода.
Опасности,  подстерегающие пешехода
на  улице  (вне  дома).  Безопасное
пользование лифтом. Как пешеходу не
стать  потенциальной  жертвой
криминальных посягательств.  Правила
безопасного  поведения  в  самолете.
Контроль  пассажиров  при  посадке  в
различных  странах  и  на  разных
авиакомпаниях.   Как  вести  себя  в
случае  чрезвычайной  ситуации  в
самолете. Авария. Захват самолета. Как
вести  себя  в  случае  захвата  самолета
бандитами или террористами. 

     Правила  безопасного
поведения  на  водном транспорте.  Как
вести  себя  в  случае  чрезвычайной
ситуации  на  водном  транспорте.
Действия  пассажиров  при
кораблекрушении.  Контроль
пассажиров на водном транспорте при
посадке: в России и за рубежом. 

     Правила  безопасного
поведения  на  железнодорожном
транспорте.  Как  вести  себя  в  случае
чрезвычайной  ситуации  на
железнодорожном  транспорте.
Контроль  пассажиров  при  посадке.
Безопасность  на  железнодорожном
транспорте,  правила   приобретения
билета,  выборе  места  в  поезде,

1,2
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опасности  от  случайных  попутчиков,
поведение  в  случае  отставания  от
поезда,  в  случае  кражи,  пропаже
багажа,  билетов.  Меры
предосторожности  в  случае
железнодорожной  катастрофы.
Правила  безопасного  поведения  в
метро.  Как  вести  себя  в  случае
чрезвычайной ситуации в метро. 

Тема 14. 
Нравственность и 
здоровье. Семья в 
современном обществе

Значение  семьи в  поддержании
и  воспитании  нравственности.
Взаимоотношение юношей и девушек.
Семья  в  современном  обществе.
Семейное  законодательство.  История
института  семьи.  Значение  семьи  в
современном обществе.  

1,2

Тема 15. Основы 
информационной 
безопасности 

Нормативно-правовое
обеспечение  информационной
безопасности в РФ. Формы, методы и
способы обеспечения информационной
безопасности.  Несанкционированный
доступ  к  данным  и  защита  от  него.
Защита  обычных  и  биометрических
документов.

1,2

Тема 16. Основы 
экономической 
безопасности

Экономическая  безопасность
государства.  Система  экономической
безопасности  предприятия.  Система
обеспечения  экономической
безопасности личности. 

1,2
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2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту
Цель: научить  учащегося  понимать  особенности  взаимодействия  человека  и  среды
обитания, с учетом существующих потенциальных опасностей.
Вопросы для самоподготовки:

1. Человек и его деятельность
2. Глобальные проблемы человечества. 
3. Концепции устойчивого развития. 
4. Экология и безопасность жизнедеятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

- практическая работа; 

- опрос;

Тема 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
Цель: усвоение  учащимися  принципов  формирования  личности  с  безопасным  стилем
поведения.

Вопросы для самоподготовки:
1. Проблема толерантности в общении в мультикультурной среде. 
2. Культурная интеграция в мультикультурных средах. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

- практическая работа; 

- опрос;

Тема 3. Основы военной службы (для юношей). 
Цель:  усвоение учащимися принципов и методов защиты населения от ЧС. Освоение умений
использовать индивидуальные средства защиты и оказания первой помощи.

Вопросы для самоподготовки:
1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального и военного характера. 
2. Организационные основы защиты населения от ЧС. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

- практическая работа; 

- опрос;

Тема 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек).
Цель: научить учащегося понимать основные проблемы устойчивости объектов экономики в
условиях ЧС и пути ее обеспечения. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Основные  принципы  обеспечения  устойчивости  функционирования  объектов
экономики в условиях ЧС. 

2. Прогнозирование развития ЧС на объектах экономики с целью снижения ущерба от
ЧС. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа; 
- опрос;



3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся   к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
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консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
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особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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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 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 
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Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса.  Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить  главное,  поставить  дискуссионный  вопрос,  привлечь  внимание  слушателей  к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

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

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

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 

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

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

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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.

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной
дисциплины в ходе контрольных мероприятий

промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

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

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала Уровень освоения

Раздел 1
Модели и этапы 
коммуникации 

Определения  коммуникации.  Компоненты
коммуникации  в  простейшей  модели.  Все
виды  коммуникационных  компонентов.
Этапы  коммуникации:  замысел,  сбор
информации,  анализ  информации,
подготовка  сообщения,  размножение
информации,  доставка  получателю,
знакомство  получателя  с  сообщением,
осмысление, использование. 

1,2

Раздел 2
Управление
коммуникацией  как
функция организации 

Коммуникационные  потребности
организации:  потребности  в  информации,
общении, создании сообщений о позитивном
характере  организации,  эффективной
обратной  связи.  Коммуникативный
менеджмент  –  деятельность,  направленная
на достижение эффективной коммуникации
как  внутри,  так  и  вне  организации.
Коммуникационные  проблемы  организации
их  выявление.  Ведущие  субъекты
коммуникационного менеджмента

1,2

Раздел  3  Управление
внутренней
коммуникацией
организации

Цели  управления  внутренней
коммуникацией – решение идеологических и
организационных  проблем  организации.
Задачи  внутрикорпоративной
коммуникации.  Способы  управления
внутренней  коммуникацией

1,2

Раздел 4
Управление  внешней
коммуникацией

Коммуникационное обеспечение контактов с
потребительским  рынком,  рынком  труда,
финансовым  рынком,  структурами  власти,
инспекциями,  партнерами,  инвесторами.
Разработка  коммуникационных  стратегий
для  различных  целевых  аудиторий.
Различные виды внешних  коммуникаций  и
их  описание  (рекламные  компании,
контакты со СМИ, лоббизм и пр.).

Раздел 5
Эффективность
коммуникации

Эффективность  и  ее  аспекты  (увеличение
сбыта,  приток  инвестиций,  улучшение
внешнего финансирования и пр.). Затраты на
коммуникацию  (мониторинг
коммуникационных  потребностей  и
социальных  настроений,  изучение  влияния
на  целевую  аудиторию  и  конкурирующих
коммуникаторов,  денежные  затраты  на
изучение аудиторий,  поиск и выделение из
состава  аудиторий  наиболее
коммуникабельных групп и пр.)



2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

Раздел 1 Модели и этапы коммуникации

Цель: Рассмотрение современных теорий коммуникационного менеджмента, их особенностей
на современном этапе развития производственных и общественных отношений.

Перечень практических работ:
Предмет и задачи коммуникационного менеджмента.

Раздел 2 Управление коммуникацией как функция организации
Цель:  привести  примеры  управления  коммуникациями  в  современных  организациях  и
проследить изменения в стилях и методах в существующих моделях менеджмента

Перечень практических работ:
Модели коммуникации.

Раздел 3 Управление внутренней коммуникацией организации
Цель:  научить  связывать  проблемы  организации  с  системой  коммуникацией  между
сотрудниками,  привить  понимание  связи  между  коммуникационной  структурой  и
организационной культурой
Перечень практических работ:
Компоненты управления коммуникацией.

Раздел 4 Управление внешней коммуникацией

Цель:  научить  понимать  проблемы  развития  организации  и  связывать  задачи
коммуникационного менеджмента с изменениями во внутренней и внешней среде

Перечень практических работ:
Способы управления внутренней и внешней коммуникацией в организации

Раздел 5 Эффективность коммуникации
Цель: научиться понимать современное направление развития организаций, выделять основные
задачи управления коммуникационного менеджмента и оценивать их эффективность.

Перечень практических работ:
Критерии эффективности коммуникации

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 



Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся  к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы).  Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
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сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
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деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
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разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
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˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
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Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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

Тема  и  вопросы  к  практическим  занятиям,  вопросы  для  самоконтроля  содержатся  в
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других
практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную
литературу, представленной в пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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.

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 (отлично)

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)
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1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала Уровень освоения

PR и реклама в системе 
маркетинговой 
коммуникации.

1 Паблик  рилейшнз:  многообразие
определений и понятий.
2 Функции PR 
3 Политическая  реклама  как  форма
коммуникации.  Предмет,  субъект  и  объект
рекламы 
4 Отличие  различных  видов  рекламы.
Методы рекламной деятельности

1,2

Психологические 
аспекты применения 
технологий в рекламе и 
связях с 
общественностью

1 Простейшие  приемы
нейролингвистического
программирования
2 Психологические  эффекты  и
приемы  манипуляции  современных
СМИ.
3 Психологические  аспекты
пропаганды.
4 Приемы  манипуляции
российских СМИ.
5 Эффективность  телевизионной
рекламы и пропаганды.
6 Психологические  особенности
радиорекламы.

1,2

PR-технологии: 
разновидности и 
базовые инструменты 
лекционное занятие

1 Политические технологии.
2 Экономические  кампании:  PR  как
способ  повышения  инвестиционной
привлекательности.

1,2

Креативные технологии
в рекламе и СО

1 Креатив  в  рекламе.  Технологии
креатива. Составляющие креатива. Структура
креатива
2 Создание  комплексных  проектов
состоит  из  следующих  этапов:
Предварительная  разработка  и  исследование
различных подходов.
3 Маркетинговая,  рекламная и медийная
стратегии.
4 Рекламная  кампания,  рекламные
сообщения и обращения.

1,2



2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

Тема 1.1. PR и реклама в системе маркетинговой коммуникации.

Практические занятия
1. Классификация рекламы по каналу ее восприятия адресатом (К. Джонсона-Карти, Дж. 
Коупленда): визуальная, аудиальная, аудио-визуальная.
2. Классификация рекламы в зависимости от силы воздействия на аудиторию.

Тема 1.2. Психологические аспекты применения технологий в рекламе и связях с 
общественностью

Практические занятия
1. Примеры манипуляции сознанием зарубежных СМИ.
2. Аудиобрендинг.

Тема 1.2. Психологические аспекты применения технологий в рекламе и связях с 
общественностью

Практические занятия
Проведение имидж-ивентов в контексте PR-сопровождений.

Тема 1.4. Креативные технологии в рекламе и СО

Практические занятия
Сценарная, эскизная и дизайн разработка.
Технологическая проработка, бюджетирование и планирование реализации

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Подготовьте доклады на тему:

1.Психологические эффекты и приемы манипуляции современных СМИ

2. Психологические аспекты использования музыки в связях с общественностью и рекламе

3. Психология цвета 

4. Разработка креативной рекламной и PR-кампании для выбранной обучаюбщимися сферы 
деятельности. Презентация сценария.

5. Разработка рекламного и PR-проекта для выбранной организации, предприятия, учреждения. 
Которая включает: 

1. Разработка тактических мероприятий. 

2. Составление медиаплана. 

3. Разработка рекламной продукции. 

4. Разработка специальных PR-мероприятий.

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического



характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся  к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
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подбор литературы).  Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
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преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
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точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
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 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
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4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования
таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 

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. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 
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Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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.

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 (отлично)
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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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала Уровень освоения

Раздел I. Методологические основы рекламной деятельности 
Цели, задачи и предмет 
учебной дисциплины. 
Цели и задачи 
рекламной 
деятельности 

Цели,  задачи  и  предмета  учебной
дисциплины,  ее  межпредметные  связи.
Реклама:  понятие,  назначение,  функции:
информирующая,  экономическая,
стимулирования  спроса,  коммуникативная,
социальная.
Цели  и  задачи  рекламы.  Классификация
рекламы: на виды, формы и типы, по целевой
аудитории,  по  охватываемой  территории,  по
средствам передачи, по функциям и целям, и
другим  признакам.   Сфера  применения:
коммерческая и некоммерческая деятельность,
социальные и политические отношения.
Объекты  рекламной  деятельности:
информация  о  товарах  (услугах,  работах)  и
организациях.

1,2

История рекламы и 
особенности 
современного рынка 
рекламы

История рекламного дела в России и за
рубежом.  Этапы  развития  рекламы.
Реклама  в  древнем  мире,  в  средние
века  и  период  расцвета  капитализма.
Развитие  рекламы  в  России.
Особенности  современного  этапа
развития  рекламы.  Мировой  рынок
рекламы.  Особенности  российского
рынка  рекламы.  Роль  и  значение
рекламы в современных условиях

1,2

Раздел II. Регулирование рекламной деятельности
Субъекты рекламной 
деятельности

Субъекты  рекламной  деятельности:  понятие,
виды (рекламодатели, рекламопроизводители,
рекламораспространители,
рекламополучатели  -потребители  рекламы),
их  характеристика.  Рекламные  агентства  как
самостоятельные  юридические  лица.  Виды
рекламных  агентств  в  зависимости  от
особенностей  их  деятельности.  Рекламные
службы на предприятиях.  Рекламные агенты:
требования  к  ним.  Рекламная
коммуникативная  система:  понятие  и
назначение.

1,2

Правовое 
регулирование 
рекламной 
деятельности

Государственное  регулирование  рекламной
деятельности  в  России:  документы,
определяющие  основные  положения  и
правила  рекламной  деятельности  и
государственные  организации,
контролирующие  исполнение  принятых
документов.  Федеральный  закон  РФ  «О
рекламе»:  структура.  Основные  нормы
правового  регулирования  рекламной
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деятельности  на  рынке  товаров  (услуг).
Обязательные  требования  к  рекламе,
регламентируемые  федеральным  законом.
Специфичные  требования  к  рекламе
отдельных  товаров.  Ответственность
участников  рекламного  процесса  за
ненадлежащую  рекламу.  Кодекс  рекламной
деятельности  Международной  торговой
палаты. (Кодекс МТП).

Требования к рекламе Рекламное  сообщение:  понятие,  назначение,
требования:  добросовестность,  правдивость,
конкретность,  целенаправленность,
гуманность,  компетентность и др. Разработка
рекламного  сообщения.  Социальные аспекты
регулирования рекламной деятельности.

1,2

Раздел III. Средства рекламы
Классификация средств 
рекламы. Печатные 
средства массовой 
информации

Средства  рекламы:  понятие,  назначение,
классификация.  Печатные  СМИ:  понятие,
виды.  Газеты  и  журналы:  их  использование
для распространения рекламы. Преимущества
и недостатки рекламы в газетах и журналах. 

1,2

Электронные средства 
массовой информации

Электронные средства массовой информации:
понятие,  назначение,  виды.  Реклама  на
телевидении:  понятие,  виды.  Использование
телеэфира  для  распространения  рекламы.
Особенности  телевизионной  рекламы,  ее
преимущества  и  недостатки.  Аудиореклама:
понятие,  виды. Использование радиовещания
в  рекламных  целях.  Преимущества  и
недостатки  радиовещания.  Интернет  –
реклама: особенности использования.

1,2

Средства почтовой 
рекламы

Средства  почтовой  рекламы:  понятие,
назначение.  Преимущества  и  недостатки.
Особенности  прямой  почтовой  рекламы.
Используемые носители. 

1,2

Средства наружной 
рекламы

Средства  наружной рекламы:  понятие,  виды,
классификация.  Наружная  реклама.
Классификация.  Преимущества  и  недостатки
наружной  рекламы.  Типы  наружных
рекламных  сооружений.  Реклама  на
транспорте. Преимущества и недостатки.

1,2

Вспомогательные 
средства рекламы

Вспомогательные средства рекламы: понятие,
назначение,  виды.  Рекламные  сувениры,
реклама в кино и др.

Раздел IV. Планирование и оценка эффективности рекламной деятельности
Планирование 
рекламных кампаний

Планирование рекламных акций и кампаний:
понятие,  назначение,  их  характеристика.
Выбор средств распространения рекламы.

1,2

Оценка эффективности 
рекламы

Эффективность  рекламы:  понятие.
Коммуникативная  и  экономическая
эффективность  рекламы.  Тестирование
рекламных  акций  и  рекламных  кампаний:
основные  методы,  факторы,  влияющие  на

1,2
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выбор метода тестирования.
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2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

Раздел I. Методологические основы рекламной деятельности.
1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Цели и задачи рекламной деятельности. Реклама:
понятие, назначение, функции, классификация, сфера применения.
2. История   рекламы и особенности современного рынка рекламы 

Раздел II. Регулирование рекламной деятельности.
3. Субъекты рекламной деятельности 
4. Правовое регулирование рекламной деятельности. Изучение Федерального закона «О рекламе».
5. Требования к рекламе. Составление рекламных сообщений.

Раздел III. Средства рекламы.
6. Классификация  средств  рекламы.  Печатные  средства  массовой  информации.  Использование
печатных средств массовой информации.
7. Электронные средства массовой информации.
8. Средства почтовой рекламы
9. Средства наружной рекламы
10. Вспомогательные средства рекламы

Раздел IV. Планирование и оценка эффективности рекламной деятельности.
11. Планирование рекламных кампаний. Планирование рекламных акций и кампаний. Составление
плана рекламных кампаний.
12. Оценка эффективности рекламы.

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по



курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся  к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы).  Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 
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При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

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

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

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

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

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.
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Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных
работ  следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление
полученных замечаний.

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
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При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко
излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада. 

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к
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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.  Это правило касается и дипломных
работ. 

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
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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. 

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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
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«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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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

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

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

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

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 (отлично)

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
Уровень
освоения

Понятие рекламы. 
Рекламная 
коммуникация Виды и 
средства рекламы

Реклама  как  разновидность  социальной  информации.
Функции  и  задачи  рекламы.  Понятие  коммуникации.
Реклама как дискурс.  Значение адресата для рекламной
коммуникации.  Концепты  и  символы  рекламной
коммуникации.  Особенности  коммерческой,
политической и социальной рекламы. Реклама в прессе,
на радио, телевидении, в интернете, наружная реклама и
другие средства рекламы. Реклама как вид словесности.
Этос, пафос и логос рекламы

1,2

Психология восприятия
рекламы и приемы 
речевого воздействия

Роль психических процессов в формировании рекламных
образов. Психоаналитические концепции культуры и их
значение  для  проектирования  рекламы.  Психология
мотивации  в  рекламе.  Предмет  психолингвистики.
Исследование  психики  потребителя.
Психолингвистические  особенности  аудиальной  и
визуальной  рекламы.  Суггестивные  психотехнологии  в
рекламе.  Нейролингвистическое  программирование
(NLP).  Языковое  манипулирование.  Имплицитная
информация.  Психология  света,  цвета  и  формы  в
рекламе.  Эффективность  социально-психологического
воздействия рекламы. Формула AIDA

1,2

Рекламный текст. 
Основные вербальные 
составляющие 
рекламного текста и 
язык рекламы

Определение  рекламного  текста.  Композиция
рекламного текста. Слоган, приемы его создания.
Классификация  слоганов.  Этнокультурные  и
лингвистические  особенности  рекламного
слогана.  Виды  заголовков  рекламного  текста.
Основной  рекламный  текст  и  приемы
аргументации в рекламе. Кода рекламного текста.
Читаемость рекламных текстов

1,2

Язык изобразительной 
рекламы и его 
специфика. Дизайн 
рекламы

Невербальные  компоненты  рекламного  текста.
Визуально-графические  компоненты  рекламы:  шрифт,
семантика  цвета,  иллюстрация,  макетирование  и  др.
Значение  символа  в  создании  визуальных  образов
рекламы. Функции дизайна в рекламе. Рекламная идея и
ее  структура.  Рекламная  концепция.  Рекламный  образ.
Типология дизайна

1,2

Жанры рекламы Объявление  –  реклама  –  рекламное  объявление  (к
уточнению характеристики жанра). Имплицитный смысл
номинативного  рекламного  объявления.  Жанр
рекламного объявления в аспекте его коммуникативных,
речевых  и  языковых  характеристик.  Информационные,
аналитические  и  публицистические  жанры  рекламы.
Лингвистика жанра 

1,2

Стилистические 
аспекты современной 
рекламы

Речевая  структура  модульного  текста.  Основные
характеристики  модульного  текста.  Модульный текст  в
семиотическом  аспекте.  Стилистическая
дифференциация  рекламных  текстов.  Особенности
использования функциональных стилей в зависимости от

1,2



тематики,  вида,  жанра  и  размещения  рекламного
произведения,  а  также  целевой  аудитории.   Языковые
средства, используемые для создания образности: тропы
(метафоры,  метонимии,  синекдохи,  гиперболы  и  др.);
фигуры речи (анафора, эпифора, градация, риторический
вопрос  и  др.).  Стилевые  приемы,  используемые  при
создании  рекламного  текста:  прецедентный  текст,
цитация,  контраст  и  др.  Стилевые  принципы  создания
рекламного  текста:  краткость,  конкретность,  точность,
логичность,  убедительность,  простота  и  доходчивость,
оригинальность,  выразительность  и др.  Стилистический
прием повтора.

Фонетика рекламного 
текста

Звуковой  образ  рекламного  текста.  Фонетическая
организация  рекламного  текста.  Проблема
благозвучности. Звукопись. Использование при создании
рекламного  текста  приема  аллитерации.  Созвучие,
рифма, ритм, графические выделения (слова-матрешки),
омонимы, каламбуры и другие приемы, используемые в
рекламном тексте. Фонетические приемы в слоганах

1,2

Лексика рекламного 
текста

Лексико-фразеологическая  организация  рекламного
текста.  Специфика  использования  различных  частей
речи.  Словарь  копирайтера.  Обращение  в  рекламе  к
фразеологизмам.  Использование  в  рекламных  текстах
неологизмов,  синонимов,  антонимов.  Абстрактные  и
конкретные слова в рекламе.

1,2

Синтаксис рекламного 
текста

Синтаксические приемы организации рекламного текста.
Номинативные предложения. Модальность предложения
в  рекламе.  Вопросно-ответные  конструкции.
Риторические  обращения.  Восклицательные
предложения.  Сегментированные  конструкции.
Симметричная  конструкция  предложения.  Открытые
конструкции.  Использование разговорного синтаксиса  в
рекламных текстах.

1,2

Реклама и языковая 
игра

Философское осмысление феномена игры. 
Игровая природа рекламной коммуникации. Игра 
как средство повышения эффективности 
рекламной коммуникации. Понятие нормы в 
рекламном тексте. Интертекстуальность рекламы. 
Слоган как самый интертекстуально насыщенный 
элемент рекламного текста. Прецедентные тексты 
как источник интертекстуальности в рекламе. 
Связь прецедентных текстов с языковой игрой и 
пародированием в рекламе. Прототексты в 
рекламном дискурсе: пословицы и поговорки, 
афоризмы и крылатые выражения, песни и 
классические музыкальные произведения, 
художественная литература, кино- и 
мультфильмы, фрагменты политического 
дискурса, произведения живописи, другие 
рекламные тексты и т.д. Функции прецедентных 
текстов в рекламе. Типология прецедентных 
рекламных текстов. Игровые модели рекламного 
обращения. Фонетическая игра в рекламе. 
Способы реализации графической игры в 

1, 2

6



рекламном тексте. Морфологическая игра в 
рекламе. Словообразовательная игра: 
окказиональные способы и приемы создания 
новых слов в рекламе и др. Обыгрывание 
неоднозначности в рекламном тексте: намеренная 
и ненамеренная речевая неоднозначность, 
создание многозначности через омонимию (игра с 
антропонимами, топонимами, названиями и т.д.). 
Игра слов и изображения

Язык рекламы и речевая
культура современного 
общества

Функции языка рекламы: когнитивная, информационная,
семиотическая,  коммуникативная,  аксиологическая,
регулятивная  (нормативная)  и  др.  Влияние  языка
рекламы  на  развитие  русского  языка.  Реклама  как
потребитель  и  как  источник  выразительных  ресурсов
русского языка. Отрицательное воздействие рекламы на
речь:  грамматические  ошибки,  нарушение  норм;
негативное  воздействие  на  сознание,  мировоззрение;
ошибочная  трактовка  адресата  и  др.  Навязчивость
современной  российской  рекламы,  способствующей
распространению  и  закреплению  речевых  аномалий  в
массовом сознании. Непрерывное развитие и усложнение
языка  рекламы,  постепенное  обособление  его  как
самостоятельной части русского языка. Культура речи и
этика в рекламных произведениях различных жанров

1,2

Литературное 
редактирование 
рекламного текста

Текст  как  объект  литературного  редактирования.  Виды
редактирования.  Виды  редакторского  чтения.  Виды  и
операции правки. Работа редактора над языком и стилем
текстов  массовой  коммуникации.  Критерии  оценки
правильности  речи.  Нарушение  языковых  норм  и
способы коррекции изложения. Стилистические ошибки
и  способы  их  редактирования.  Коммуникативные
ошибки.   Особенности  редактирования  модульного
текста. Типичные фонетические погрешности. Ошибки в
графической  организации  рекламного  текста.  Наиболее
распространенные  лексико-фразеологические,
семантические и синтаксические ошибки в рекламе

1,2
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2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

Тема 1.  Язык и речь

Вопросы для самоподготовки:

1. Соотношение языка и речи. 
2. Функции языка и речи. 
3. Структура и единицы речевого общения. 
4. Речевая деятельность: понимание, говорение, слушание, письмо, чтение. 
5. Речевое поведение. Роль, позиция, статус

Формы  контроля  самостоятельной  работы  обучающихся:  подготовка  сообщений
«Структура  коммуникативного  акта»,  «Понятие  дискурса»,  «Условия  успешной
коммуникации».

Тема 2. Виды и формы речи

Вопросы для самоподготовки:

1. Виды речи по форме выражения мысли: внешняя (устная и письменная) и внутренняя. 
2. Виды речи по характеру взаимодействия участников общения: монолог, диалог, полилог.
3. Виды речи по обобщенному значению: описание, повествование, рассуждение. 

Разновидности речи по функциональному назначению: стили речи, жанры речи. 
4. Виды речевого общения: неофициальное и официальное, публичное и непубличное. 
5. Устная и письменная речь. Отличия письменной речи от устной. 
6. Неречевое поведение: мимика, жесты, интонация

   Формы  контроля  самостоятельной  работы  обучающихся:  подготовка  сообщений
«Невербальные средства общения», «Отличительные особенности устной и письменной форм
речи»;  выполнение практических заданий,  направленных на освоение законов письменной и
устной форм речи.

Тема 3.  Культура речи

Вопросы для самоподготовки:

1. Язык и культура
2. Культура языка и культура речи
3. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический
4. Общая культура человека и речевая культура
5. Языковая и речевая компетентность носителя языка
6. Типы речевых культур: элитарная, среднелитературная, литературно-

разговорная, фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально ограниченная.
7. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, 

выразительность, логичность, чистота

   Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по решению задач;
подготовка сообщений «Проблема соотношения языка и культуры», «Теория лингвистической
относительности  Э.  Сепира  и  Б.  Уорфа»,  «Языковая  картина  мира»,  «Ключевые  концепты
русской языковой картины мира».

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа
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Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся   к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
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вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 
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Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
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семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
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 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные
вопросы; 

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и
достоверности; 

 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 

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; после
названия  сокращенно  пишется  место  издания;  затем идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
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Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,
поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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.

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной
дисциплины в ходе контрольных мероприятий

промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

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

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала Уровень
освоения

Раздел I. Художественное проектирование рекламного продукта

Рекламный продукт как
объект производства 

1.Рекламный  продукт  и  рекламное  обращение:
определения  понятий.  Процесс  разработки  и
производства  рекламного  продукта:  основные  стадии
рекламного процесса. Участники процесса
2.Понятия  «рекламный  продукт»,  «рекламные
технологии». Рекламные технологии как маркетинговые
технологии.
3.Информационные  технологии  в  рекламе.
Производственные  технологии  в  рекламе.  Творческие
технологии рекламы.
4.Модели  восприятия  рекламных  обращений:  AIDA,
AIDMA, DAGMAR и др. Основы психологии поведения
потребителей.  Технология  создания  рекламного
обращения и рекламного продукта.
5.Рекламная кампания как маркетинговая технология.
6.Технология  создания  имиджа.  Фирменный  стиль  как
рекламная технология. Проектирование бренда.
7.Рекламные  психотехнологии.  Продажа  внутренних
потребностей.  Обольщение  и  провокация.
Нейролингвистическое программирование.
8.Соотношение  понятий  «рекламная  стратегия»,
«рекламная  идея»,  «креативный  бриф».  Цели  и  задачи
креативного брифа.

1,2

Концепция рекламного 
обращения

1.Рекламное  обращение:  структура,  цели,  выбор
формы.  Виды  рекламных  обращений:
информирующая,  убеждающая,  внушающая  и
напоминающая  реклама.  Цели  и  задачи
рекламных обращений в соответствии с задачами
маркетинга.
2.Проблема  определения  целевой  аудитории.
Полоролевые  и  возрастные  различия  и  их
отражение при разработке рекламного продукта.
3.Диагностика  рынка  и  выбор  стратегии
позиционирования марки.
4.Коммерческая  информация  как  основа
рекламного  обращения.  Информация  и  ее
интерпретация в рекламном обращении.
5.Рациональное  и  эмоциональное  в  рекламном
обращении.  Обращение  рекламы  к  сознанию  и
подсознанию  целевой  аудитории.  Логика  и
ассоциации в рекламном обращении.
6.Творческая  концепция.  Концепция  ROI
(актуальность, оригинальность, воздействие).
7.Рекламное обращение как основа формирования
рекламного сообщения.

1,2

Структура и
композиция рекламного

обращения

1.Рекламное  обращение:  структура,  цели,  выбор
формы.  Виды  рекламных  обращений:
информирующая,  убеждающая,  внушающая  и

1,2



напоминающая  реклама.  Цели  и  задачи
рекламных обращений в соответствии с задачами
маркетинга.
2.Проблема  определения  целевой  аудитории.
Полоролевые  и  возрастные  различия  и  их
отражение при разработке рекламного продукта.
3.Диагностика  рынка  и  выбор  стратегии
позиционирования марки.
4.Коммерческая  информация  как  основа
рекламного  обращения.  Информация  и  ее
интерпретация в рекламном обращении.
5.Рациональное  и  эмоциональное  в  рекламном
обращении.  Обращение  рекламы  к  сознанию  и
подсознанию  целевой  аудитории.  Логика  и
ассоциации в рекламном обращении.
6.Творческая  концепция.  Концепция  ROI
(актуальность, оригинальность, воздействие).
7.Рекламное обращение как основа формирования
рекламного сообщения.

Язык рекламы: 
выразительные и 
художественно-
изобразительные 
средства в рекламе

1.Особенности изобразительной части рекламного
сообщения  и  требования  к  рекламе.
Изобразительные  средства  рекламы  (формат,
размер,  рамки,  кадрирование,  симметрия  и
асимметрия, передача пространства и др.).
2.Приемы  привлечения  внимания  к  рекламе:
технические  и технологические  приемы, чертеж,
разрез рекламируемого товара, реклама на одном
шрифте,  использование  изображений  женщин,
детей,  известных людей в рекламе,  изображения
животных  в  рекламе,  юмор,  фотоочерк  и
фоторепортаж.  Другие  приемы:  фон,
неопределенная форма, перевернутое положение,
приемы  сюрреализма  и  др.  Утвердительные
формулировки  вместо  отрицательных.
Употребление  глаголов  в  повелительном
наклонении.  Неупотребление  форм
сравнительной степени. Опорные слова.
3.Выразительные  средства  речи:  рифма,  повтор
слов,  афористичность,  метафоричность,  новизна
словоупотребления,  антитеза.  Прецедентный
текст в рекламе и его источники.
4.Речевое  воздействие  в  рекламе:
выразительность,  легко  запоминаемый  текст,
юмор, ирония, каламбур, и др.
5.Семиотика  рекламы.  Семиотические  знания  и
категории в рекламной деятельности.
6.Семантика  рекламного  обращения.
Использование метафоры и аналогии в рекламном
тексте.
7.Интертекстуальность  и  серийная  реклама.
Семиотический анализ рекламного сообщения.
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Рекламный текст и
рекламный слоган

1.Функциональные,  структурные и риторические
особенности  рекламного  текста.  Цели  и  задачи
рекламного  текста.  Композиция  рекламного
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текста. Виды и классификация заголовков.
2.Правила  создания  рекламного  текста:
привлечение  внимания,  интерес,  доверие,
желание,  действие.  Убедительность  рекламного
текста. Поэтика рекламного текста.
3.Графический  и  пространственный  дизайн
рекламного  текста.  Рекламный  текст  на  разных
поверхностях. Текст в сети.
4.Рекламная  аргументация.  Главная  идея.
Позиционирование  товара.  Польза  для
потребителей. Роль торговой марки.
5.Текст  и  визуальное  воплощение.  Текст  и  его
адресат.  Цельность текста.  Роль заключительной
фразы  в  рекламном  тексте.  Проблемы  перевода
рекламного текста.
6.Понятие слогана. Основные различия слогана и
заголовка.  Функции  слогана.  Типы  слогана.
Корпоративные и товарные слоганы.
7.Риторика  слогана:  фонетика,  аллитерация,
ритмика.  Языковая  игра  в  слогане.  Критерии
оценки  слогана.  Справочники  и  словари  для
разработки рекламного текста и слогана.
8.Принципы  создания  текста  для  различных
средств  распространения  рекламы  и  различных
целевых аудиторий

Раздел II. Разработка творческой концепции рекламного продукта

Рекламная идея как основа
рекламного обращения

1.Понятия  «рекламной  идеи»  и  идеи  бренда  (торговой
марки)  –  общее  и  различное.  Рекламная  идея,  как
инструмент развития «смысла бренда».
2.Цели и задачи оформления рекламной идеи. Рекламная
идея как основа рекламного обращения.
3.Понятие рекламного образа.
4.Приемы и креативные техники рекламы как основа для
формирования рекламной идеи (УТП, антропоморфизм,
отстройка  от  конкурентов,  усиление,  символичность,
самоприсоединение к группе, качественное искажения и
т.п.).
5.Экономия  и  сжатие  пространства  и  времени  как
принципы рекламной драматургии.
6.Звуковое решение рекламного фильма. Функции звука
в рекламе (фоновая, символизирующая).
7.Слово и слоган в рекламе. Игровые модели рекламного
обращения.
8.Типы  телевизионных  рекламных  обращений.
Рекламная  телеинформация:  рекламные  фильмы,
рекламные телепередачи.
9.Сюжетно-драматические  и  эмоционально-
ассоциативные фильмы.
10.Соотношение  изображения  и  текста  в  печатной
рекламе.
Практические занятия
1.Понятия «рекламная идея», «идея бренда».
2.Цели и задачи оформления рекламной идеи. Рекламная
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идея как основа рекламного обращения.
3.Приемы и креативные техники рекламы как основа для
формирования рекламной идеи.  
4.Основные принципы рекламной драматургии.
5.Звуковые информационные коды в рекламе. Функции
звука в рекламе.
6.Музыкальный  слоган,  музыкальный  логотип,
рекламная песенка.
7.Игра  как  средство  повышения  эффективности
рекламной коммуникации.
8.Игровые модели рекламного обращения.
9.Языковая  игра  в  рекламе.  Нейминг  как  инструмент
брендинга.
10.Типы  телевизионных  рекламных  обращений.
Сюжетно-драматические и эмоционально-ассоциативные
фильмы.

Креативные технологии 
в рекламе и СО

1.Креатив  в  рекламе.  Технологии  креатива.
Составляющие креатива. Структура креатива
2.Создание  комплексных  проектов  состоит  из
следующих  этапов:  Предварительная  разработка  и
исследование различных подходов.
3.Маркетинговая, рекламная и медийная стратегии.
4.Рекламная  кампания,  рекламные  сообщения  и
обращения.
Практические занятия
1.Сценарная, эскизная и дизайн разработка.
2.Технологическая  проработка,  бюджетирование  и
планирование реализации
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2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
К разделу 1.
1. Реклама и маркетинговые технологии. Проектирование бренда.
2. Информационные технологии в рекламе.
3. Производственные технологии в рекламе. 
4. Творческие технологии рекламы.
5. Психолингвистические технологии в процессе разработки рекламного продукта
6. Рекламное обращение: структура, цели, выбор формы.
7. Виды  рекламных  обращений:  информирующая,  убеждающая,  внушающая  и
напоминающая реклама
8. Цели  и  задачи  рекламных  обращений  в  соответствии  с  задачами  маркетинга.
Диагностика рынка и выбор стратегии позиционирования марки.
9. Проблема определения целевой аудитории. Учет гендерных и возрастных аспектов при
разработке рекламного продукта
10. Коммерческая информация, ее интерпретация в рекламном обращении
11. Рациональное и эмоциональное в рекламном обращении
12. Творческая концепция. Концепция ROI (актуальность, оригинальность, воздействие)
13. Рекламное обращение в контексте национальных культур. 
14. Художественная основа текста и технические средства его воплощения.
15. Фрагментирование как технический прием.  
16. Монтаж как средство создания рекламного обращения.  
17. Законы композиции рекламного обращения – закон целостности, закон типизации, закон
контрастов.
18. Композиционные формы рекламного обращения.
19. Принципы  взаимодействия  вербальной  и  невербальной  информации  в  рекламном
сообщении.
20. Технология исследования рекламного обращения.
21. Изобразительные средства рекламы (формат, размер, рамки, кадрирование, симметрия и
ассиметрия, передача пространства и др.).
22. Приемы привлечения внимания к рекламе. 
23. Особенности использования глаголов, утвердительных формулировок, опорных слов и
выразительных частей речи в рекламе.
24. Семиотика рекламы. Семиотические знания и категории в рекламной деятельности.
25. Семантика рекламного обращения.
26. Семиотический анализ рекламного сообщения.
27. Рекламный текст: особенности, цели, задачи, композиция.
28. Виды и классификация заголовков.
29. Правила создания рекламного текста. Его убедительность, поэтика, аргументация.
30. Проблемы перевода рекламного текста.
31. Принципы  создания  текста  для  различных  средств  распространения  рекламы  и
различных целевых аудиторий.
32. Понятие, функции и типологии рекламного слогана.
33. Использование  приемов  риторики  и  языковой  игры  в  создании  слогана.  Критерии
оценки слогана.
К разделу 2.
1. Разработка креативной рекламной и PR-кампании для выбранной обучающимися сферы 
деятельности. Презентация сценария.
2. Разработка рекламного и PR-проекта для выбранной организации, предприятия, учреждения, 
которая включает: 1. Разработка тактических мероприятий. 2. Составление медиаплана. 3. 
Разработка рекламной продукции. 4. Разработка специальных PR-мероприятий.3. Методические
материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов



3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся  к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
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консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы).  Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
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особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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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 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 
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Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса.  Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить  главное,  поставить  дискуссионный  вопрос,  привлечь  внимание  слушателей  к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

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

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

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 

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

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

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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.

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной
дисциплины в ходе контрольных мероприятий

промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

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

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала Уровень
освоения

Раздел I. Выполнение рекламных проектов в материале

Методика художественно-
конструкторского 
объемного 
макетирования

1.Введение.  Роль  макетирования  в  художественно-
конструкторской деятельности. 
2.Пространственная среда предмета.  
3.Эстетика и технологичность конструирования 
4.Художественное конструирование. 
5.Методика проектирования предмета.  
6.Эскизное проектирование. 
7.Виды и особенности макетов.
8.Кинематическая схема. 
9.Схема компоновки. 

1,2

Формообразование 1.Общие  правила  технологического
формообразования. 
2.Понятие технологичности. 
3.Объект - как основа формообразования. 

1,2

Требования к выбору 
материалов

1.Материалоемкость и компактность. 
2.Безопасность и экономичность. 
3.Технологические требования к материалам. 
4.Эксплуатационные требования к материалам 
5.Декоративные  качества  конструкционных
материалов.  Классификация  отделочно-
декоративных материалов. 
6.Отделочные наружные и внутренние работы. 
7.Отделочные  декоративные  материалы.
Отделочно-защитные покрытия. 
8.Структура  дизайн  -  продукта  как  комплекс
компонентов.  Тектоника  формы.  Форма  и
материал. 
9.Тектоническая  выразительность.  Тектоническая
структура. Стилистическое решение. 
10.Фирменный  стиль  и  мода.  Промышленный
продукт. 

1,2

Выполнение эталонных 
образцов объектов

1.Выполнение  отдельных  элементов  эталонных
образцов  объектов  в  макете.  Выполнение
плоскостных композиций из линейных объектов
2.Выполнение  вертикальных  плоскостных
композиций из линейных элементов.  Выполнение
горизонтальных  плоскостных  композиций  из
линейных  элементов.  Выполнение  пластических
приемов разработки поверхности. 
3.Разработка поверхностей с применением ордера.
Выполнение  отдельных  элементов  ландшафтных
форм и комплексов из макетной бумаги. 
4.Выполнение отдельных элементов ландшафтных
форм  и  комплексов  из  макетной  бумаги.
Выполнение  отдельных  элементов  ландшафтных
форм и комплексов. 

1,2

Раздел II. Проектная компьютерная графика и мультимедиа



Введение 1.Предмет  курса.  Основная  терминология.  Краткая
историческая справка. Значение курса.
2.История развития мультимедиа. Средства мультимедиа
технологии.  Области  применения.  Классы  систем
мультимедиа. Основные типы мультимедиа продуктов.
Лабораторные занятия
1.Средства мультимедиа технологии. Области применения
2.Классы  систем  мультимедиа.  Основные  типы
мультимедиа продуктов.

1,2

Основные понятия 
муль-тимедиа

1.Понятия аудиоряда, видеоряда, текстового потока.
2.Понятие  сцены.  Способы  презентации  мультимедиа
продуктов.

1,2

Использование текста 
в мультимедиа 
системах

1.Специфика  использования  текста  в  мультимедиа
продуктах.  Гипертекст.  Шрифты  и  их  разделение  по
графической  основе.  Основные  форматы  текстовых
файлов
Лабораторные занятия
1.Разработка  гипертекстовых  страниц  с  использованием
CSS.

1,2

Использование 
изображений в 
мультимедиа системах

1.Растровые,  векторные  и  фрактальные  изображения.
Основные  понятия  растровой  и  векторной  графики.
Достоинства и недостатки разных способов представления
изображений.  Параметры  растровых  изображений.
Разрешение.  Глубина  цвета.  Тоновый  диапазон.
Классификация современного программного обеспечения
обработки графики

1,2

Компьютерная 
анимация

1.Физиологический  аспект  зрительного  восприятия
движения.  Виды  анимации.  Анимация  по  ключевым
кадрам,  запись  движения,  процедурная  анимация,
программируемая анимация. ПО для создания анимации

1,2

Анимация для Web 1.DHTML и объектная модель Web-Документа.  Работа с
анимацией посредством каскадных таблиц стилей  (CSS)
Возможности JavaScript для создания анимации на Web-
страницы. Работа со слоями. Обработка событий.  Action-
Script - язык работы с приложениями Flash.
Лабораторные занятия
1.Создание анимации с помощью JavaScript.
2.Разработка анимации в Adobe Flash.

1,2

Представление 3D 
данных

1.Трехмерная  графика  и  технология  3D  моделирования.
Преобразования в трехмерном пространстве.   Получение
реалистических  3D  изображений.  Алгоритмы  удаление
скрытых  линий  и  поверхностей.   Рендеринг.  Расчет
освещения.  Наложение  текстур.  Тени и  полупрозрачные
объекты. ПО для построения и визуализации 3D модели.
VRML  -  язык  моделирования  виртуальной  реальности.
Трехмерные и стереоскопические дисплеи.
Лабораторные занятия
1.Создание VRLM сцен.
2.Построение 3D моделей в Google SketchUp.

1,2

Видео. Звук 1.Типы  видеосигналов.   Характеристики  видеосигнала.
Количество  кадров  в  секунду.  Чересстрочная  развёртка.
Разрешение.  Соотношение  сторон  экрана.  Количество
цветов  и  цветовое  разрешение.  Битрейт  или  ширина

1,2
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видеопотока  (для  цифрового  видео).  Качество  видео.
Стереоскопическое  видео.   Форматы видеофайлов (AVI,
MOV,  MKW,  SWF,  MPG,  3GP).  Методы  сжатия
видеоинформации.  Форматы  цифрового  кодирования  и
сжатия:  M-JPEG,  MPEG-1,  MPEG-2,  H.264,  DivX,  XviD.
ПО для нелинейного видеомонтажа
2.Специфика  использования  звука  в  мультимедиа
продуктах.   Методы  кодирования  звука.  Частотная
модуляция.  Дискретизация.   Цифровая  фильтрация
звуковых  сигналов.  Форматы  звуковых  файлов  (MP3).
Методы синтеза звука. MIDI. ПО для обработки звука.
Лабораторные занятия
1.Обработка звука в Audacity или Adobe Soundbooth.
2.Анализ  и  конвертация  видео  данных  с  помощью
VirtualDub.
3.Нелинейный видеомонтаж в Adobe Premier.

Носители информации 
для хранения 
мультимедиа данных. 
Этапы и технология 
создания мультимедиа 
продуктов

1.Классификация  носителей  информации.   Обзор
существующих  носителей  мультимедиа  данных:  CD,
DVD,  Bluray.  ПО  для  формирования  и  записи
мультимедиа данных на носители информации
2. Последовательность разработки продукта.    Основные
приемы  и  инструменты,  используемые  в  мультимедиа-
продуктах.

1,2

Раздел 3. Техника и технологии рекламной фотографии
Техника фотографии Лабораторные занятия

1.Фотоаппараты,  сменные  объективы  и  принадлежности
для съемки
2.Основы экспонометрии
3.Свет и освещение
4.Светофильтры и оптические насадки

1,2

Технология 
фотографии

Лабораторные занятия
1.Основы фотокомпозиции.    
2.Фотосъемка жанра.    
3.Фотосъемка пейзажа.    
4.Съёмка архитектуры и интерьера.    
5.Фотосъемка натюрморта.
6.Фотосъемка портрета.    
7.Спортивная съёмка.    
8.Фотосъёмка животных.  
9.Комбинированные съемки.
10.Фоторепортаж.    

1,2

Обработка 
фотоматериалов

Лабораторные занятия
1.Черно-белые светочувствительные материалы    
2.Лабораторная  обработка  негативного
фотоматериала.    
3.Получение  изображения.  Основы  позитивного
процес    
4.Фотография без фотоаппарата.    
5.Дополнительная обработка фотографий.   
6.Некоторые приемы фотопечати  для получения  особых
эффектов.    
7.Дефекты  фотографического  изображения,  основы
фоторетуши, архив.

1,2
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Цветная фотография Лабораторные занятия
1.Цветоделение и цветовоспроизведение.    
2.Особенности съемки цветной фотографии.    
3.Основы  цифровой  обработки  фотоизображения  и
вывода их на печать

1,2

Раздел 4. Техника и технологии рекламного видео
Кино и телевидение – 
виды экранного 
пространственно-
временного искусства

Лабораторные занятия
1.История  и  предпосылки  возникновения  кино  и
телевидения, пути их развития; исторические аналоги
2.Виды  экранного  искусства,  основные  законы,
пространство экрана и времени
3.Кино и телевидение
4.История  телевизионного  ролика;  природа  и  функции
рекламного ролика
5.Производство  телевизионной  рекламы  и  другой
видеопродукции

1,2

Технические средства 
видеосъемки

Лабораторные занятия
1.Виды  съемочной  аппаратуры,  ее  основные  узлы,
носители изображения
2.Съемка статичной и движущейся камерами. 
3.Оптика,  общие  понятия,  технические  характеристики.
Дискретная оптика.
4.Свет  и  освещение,  осветительное  оборудование  и
осветительные приборы
5.Естественный и искусственный свет. Экспонометрия

1,2

Основы 
видеорежиссуры, 
процессы видеосъемки 
и ви-деопроекции

Лабораторные занятия
1.Разработка рекламного ролика
2.Основные  этапы  подготовительного
(предпостановочного) процесса
3.Съемочный процесс
4.Видеомонтаж, кадр и монтаж
5.Художественно-документальный  образ,  актер,
пространство
6.Видеосъемка в павильоне, в интерьере, на натуре
7.Невидимый художник (оформление материала)
8.Монтажно-тонировочный период

1,2

Раздел 5. Рекламный копирайтинг
Понятие копирайтинга 1.Понятие копирайтинга в широком и узком смыслах.

2.Роль,  место  и  обязанности  копирайтера  в  системе
рекламного  агентства  и  других  рекламных  структурах.
Особенности  взаимодействия  копирайтера  с  другими
специалистами  по  рекламе  и  представителями
рекламодателя:  этико-правовой  аспект  и  проблема
делового  общения.  Требования  к  уровню  подготовки
копирайтера.

1,2

Речевое воздействие и 
технология  
аргументации в 
рекламе

1.Широкое  и  узкое  понимание  речевого  воздействия.
Проблема  соотношения  понятий  –  «воздействие»,
«влияние», «управление», «манипулирование».
2.Предпосылки  речевого  воздействия  (психологические,
социальные, когнитивные, лингвистические и другие).
3.Фонетический и грамматический потенциал языка при
речевом воздействии.
4.Речевое  воздействие  и  манипулирование  в  рекламе  –

1,2
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этико-правовой аспект.
5.Понятие,  стили  и  типологии  аргументации.
Аргументации и успешность рекламного сообщения.
Практические занятия
1.Речевое  воздействие  и  его  предпосылки
(психологические,  социальные,  когнитивные,
лингвистические и другие).
2.Речевое  воздействие  и  манипулирование  в  рекламе  –
этико-правовой аспект.
3.Аргументации и успешность рекламного сообщения.  

Оптимизация 
рекламного текста

1.Понятие  оптимизации  текста.  Поисковая  оптимизация
текста. Оптимизация рекламного текста
2.Поисковая  оптимизация  как  инструмент  продвижения
товара,  услуги.  Работа  с  платформами  ЯндексДирект  и
Google
3.Торговая карточка товара/услуги как объект поисковой
оптимизации.
4.Оптимизация  рекламного  текста  для
аккаунтов/блогов/влогов в социальных сетях
Практические занятия
1.Поисковая  оптимизация  как  инструмент  продвижения
товара,  услуги.  Работа  с  платформами  ЯндексДирект  и
Google
2.Торговая карточка товара/услуги как объект поисковой
оптимизации
3.Оптимизация  рекламного  текста  для
аккаунтов/блогов/влогов в социальных сетях

1,2

Раздел 6. Организация и медийное сопровождение событий
История медиа 1.История  медиа:  Традиция.  Определение.  Медиа  и

техника  в  первобытном  и  традиционном  обществе.
Письмо. Печать.  
2.История  медиа:  Industrial.  Индустриальное  общество.
Эпоха  производства.  Фотография.  Кино.  Медиа  и
искусство.
3.История  медиа:  Медиа  XXI.  История  компьютера  и
Интернета.  Инормационное  общество.  Новые
пространства культуры.
4.Медиа и революция. Франкфуртская школа. Масс медиа
и  манипуляция,  контроль  и  уклонение.  Осмысление
отношений власти и медиа.
5.Философия  техники  или  как  все  начиналось.  Медиа
технологии в философии. Хайдеггер и русские инженеры.
Европейская  академическая  традиция  анализа  медиа  -
удача или поражение?

1,2

Мега-ивент как 
элемент общественной 
жизни

1.Мега-ивент  как  элемент  креативной  экономики  1970-
1990-ые гг.
2.Мега-ивент  как  элемент  культурной  политики.
Взаимодействие  акторов  мега  события  в  политическом
пространстве
3.Инклюзивность  мега  событий  страны:  социальный,
культурный,  экономический  и  символический  капиталы
населения
4.Мега  событие  как  элемент  интегрированных
маркетинговых коммуникаций: теоретический аспект

1,2
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Стратегический 
менеджмент мега 
события

1.Стратегический  менеджмент  мега  события:  ивент-
дизайн и событийный маркетинг
2.Экономические основы организации мега-ивентов
3.Основы  планирования  мега  события:  креативные
методики,  брендинг  конгрессно-выставочной  сферы  и
спортивных глобальных ивентов
4.Организация  и  планирование  конгрессно-выставочных
мега-ивентов 
5.Основные  направления  стратегического
коммуникационного  менеджмента  мега  события:  работа
со СМИ, партнерами, спонсорами
6.Интегрированные  маркетинговые  коммуникации  в
организации мега-ивентов: Олимпийские игры 
Практические занятия
1.Основы  планирования  мега  события:  креативные
методики,  брендинг  конгрессно-выставочной  сферы  и
спортивных глобальных ивентов
2.Интегрированные  маркетинговые  коммуникации  в
организации мега-ивентов: Олимпийские игры

1,2

Технологии  
привлечения 
средств/ресурсов на 
социально-значимое 
мега-событие

1 Фандрайзинг,  спонсорство  и  благотворительность
как  технологии  привлечения  средств  на  социально-
значимое мега-событие
2 Управление  человеческими  ресурсами:  тайм-
менеджмент, риск-менеджмент
3 Волонтерский  менеджмент  при  проведении
крупных событий
Практические занятия
1 Фандрайзинг,  спонсорство  и  благотворительность
как  технологии  привлечения  средств  на  социально-
значимое мега-событие
2 Управление  человеческими  ресурсами:  тайм-
менеджмент, риск-менеджмент

1,2

Репутационный 
менеджмент

1.Основные  проблемы  репутационного  менеджмента.
Методы исследования репутации (репутационный аудит).
Методы  формирования  репутации.  Методы  управления
репутацией и ее изменения
2.Корпоративная  социальная  ответственность  в
программах  управления  репутацией.  Особенности
управления репутацией территории
Практические занятия
1.  Методы  исследования  репутации  (репутационный
аудит).

1,2

Работа со СМИ в 
рамках общественных 
проектов

1.Организация  работы.  Управление  информацией.
Структура  информационной  работы  с  внешней
аудиторией. Типичные ошибки в работе со СМИ.
Практические занятия
1.Составление пресс-релиза

1,2

Раздел 7. Современные технологии социальной рекламы и пиар
Социальная реклама и 
еѐ базовые понятия.

1.Социальная реклама и еѐ базовые понятия. Социальная
реклама:  определения,  сущность,  историческая
ретроспектива развития
2.Отличие  социальной,  общественной,  коммерческой,
некоммерческой рекламы

1,2
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3.Место и роль социальной рекламы в системе связей с
общественностью в социальной сфере
4.Социальные рекламные кампании в современной России
и мире и анализ их эффективности. 
Практические занятия
1.Социальные рекламные кампании в современной России
и  мире  и  анализ  их  эффективности.  Основные
риторические навыки и умения оратора.

Социальная реклама 
как PR-технология в 
социальной сфере

1.Корпоративная  социальная  ответственность  и  ее
значение для развития и совершенствования социальной
сферы.  Модели взаимодействия  бизнеса,  органов  власти
местного  самоуправления  в  социальной  сфере  и  их
эффективность.
2.Социальное партнерство и его актуальность в решении
проблем социальной сферы.
3.Социальные  технологии  как  инструмент  достижения
взаимопонимания  и  гармоничных  отношений  с
социальной общественностью
Практические занятия
1.Социальные  технологии  как  инструмент  достижения
взаимопонимания  и  гармоничных  отношений  с
социальной общественностью

1,2

Социальная 
ответственность 
общества средствами 
рекламы и PR

1.Организация  PR-службы  в  медицинских  учреждениях,
ее  актуальность  и  востребованность  в  коммерческих  и
некоммерческих учреждениях.
Сущность  деятельности  PR-специалиста  в  системе
здравоохранения.
2.Пропаганда  и  утверждение  здорового  образа  жизни
средствами PR
Формирование общественного мнения и проведение PR-
кампаний  в  поддержку  системы  здравоохранения  /
реформы  системы  здравоохранение  на  практических
примерах.
Практические занятия
1.Пропаганда  и  утверждение  здорового  образа  жизни
средствами PR
Формирование общественного мнения и проведение PR-
кампаний  в  поддержку   системы  здравоохранения  /
реформы  системы  здравоохранение  на  практических
примерах.

1,2

Основные 
характеристики 
социальной рекламы в
коммерческой сфере

1.Взаимопонимание между коммерческой организацией и
общественностью.  Стратегическая  направленность  PR-
деятельности.  Место  PR  в  организационной  структуре
управления.
2.Место  социальной  рекламы  в  коммерческой  сфере.
Тематика  социальной  рекламы  в  коммерческой  сфере.
Специфика социальной рекламы в коммерческой сфере.

1,2

Спонсорство и 
благотворительность 
как социальный 
фандрайзинг

1.Спонсорство:  определение,  основные  характеристики.
Цели и формы спонсорства. Спонсоринг. 
2.Благотворительность: определение, специфика, общие и
частные цели и принципы.
3.Спонсорство и благотворительность: общее и отличное.
Основные сферы благотворительности и спонсорства
Практические занятия

1,2
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1.Спонсоринг
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2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
К разделу 1.

Строительный чертеж. Чтение строительного чертежа. Фасад здания. План здания.
Разрез  здания.  Этапы  чертежа.  Простановка  размеров.  Содержание  экспликации.

Последовательность  разработки  технологической  карты  изготовления  изделия.  Описание
последовательности  выполнения  операций.  Выполнение  графических  изображений.
Применяемые материалы, инструменты. Время, отводимое для каждой операции

Чертежи  построения  разверток  геометрических  тел.  Развертка  конуса,  куба,  призм,
пирамиды,  цилиндра.  Чертежи  разверток  многогранников.  Тетраэдр.  Октаэдр.  Икосаэдр.
Додекаэдр.

Выполнение чертежей мебели. Детская мебель. Кухня. Гостиные. Прихожие. Мебель
для ванной.  Мягкая  мебель.  Дачная мебель. Шкафы-гардеробы.  Шкафы-купе.  Гарнитуры.
Журнальные  столики.  Кабинеты.  Чертежи  фурнитуры  мебели.  Мебельная  фурнитура,
приборы для окон и дверей и крепежные изделия, опоры и мебельный погонаж различных
профилей. Номенклатура мебельной фурнитуры. Приборы для окон и дверей: петли, ручки,
замки,  шпингалеты,  завертки,  затворки,  задвижки,  стяжки,  фиксаторы,  упоры,  остановы,
угольники и др

Чертежи  мебельного  декора.  Стили  фурнитуры:  классический,  модерн  или
минимализм. Этнический. Эксклюзивные элементы. Тематическая фурнитура. Декоративная
фурнитура.  Развертка  стен  интерьера.  Фронтальная  проекция  стены  и  элементы,
примыкающие к ней. Типы покрытий, отделки, размеры и расположение всех декоративных
элементов,  ниш,  декоративных  панно,  бра,  выступов.   Чертежи  разрезов.  Сложные
многоуровневые потолки, полы, стены.

Чертежи оборудования городского пространства. Скамьи. Урны. Цветочницы. 
Фонтаны. Технические рисунки оборудования городского пространства.
К разделу 2.
Подготовка презентаций на тему:
1.       Стандарты мультимедиа РС. Видеоплата. Звуковая плата. Акустические системы. Шина 
AGP. Шины USB и FireWire. CD-ROM, CD-R и CD-RW. DVD-ROM. Устройства управления и 
указания. Цифровые фотоаппараты. Цифровое видео. Цифровое телевидение. Web-камера. 
Средства виртуальной реальности. MIDI-клавиатуры. Портативные устройства мультимедиа.
2.       Интерфейсы для подключения мультимедиа-устройств, MIDI. 
3.       Графические ускорители и видеоплаты.
4.       Звуковая плата. Акустические системы.
5.       Шина AGP. Шины USB и FireWire.
6.       Устройства управления и указания.
7.       Цифровые фотоаппараты. Цифровое видео. Web-камера.
8.       Цифровое телевидение.
9.       Средства виртуальной реальности.
10.     Портативные устройства мультимедиа. MIDI-клавиатуры.
К разделу 3.
1. Подготовить таблицу классификации фотоаппаратов
2. Подготовить таблицу шкал для определения глубины резкости
3. Составить экспозиционную таблицу
4. Произвести сюжетную съемку. Анализ фотографии
5. Произвести съемку с использованием символов. 
6. Съемка жанрового портрета. Анализ фотографии
7. Съемка пейзажа. Анализ фотографии
8. Съемка интерьера. Анализ фотографии
9. Съемка натюрморта. Анализ фотографии
10. Съемка портрета. Анализ фотографии



11. Спортивная съемка. Анализ фотографии
12. Съемка животных. Анализ фотографии
13. Комбинированная съемка. Анализ фотографии
14. Фоторепортаж. Репортажная съемка. Анализ фотографий
15. Подготовить презентацию «Эффекты в фотопечати»
16. Съемка авторского проекта. Анализ фотографии. Монтаж фотографий
К разделу 4.
1. Подготовить обзор источников на тему: «Телевидение как вид искусства: телевизионный
фильм, информация и реклама»
2. Подготовить доклад об истории рекламного ролика.
3. Подготовить обзор видов съемочной аппаратуры.
4. Подготовить схему анализа фотокамеры и видеокамеры.
5. Подготовить обзор пленочного и цифрового оборудования.
6. Подготовить обзор творческих возможностей приемов съемки.
7. Подготовить схему панорамы.
8. Подготовить сценарный план.
9. Подготовить доклад  об изобразительных особенностях оптики
10. Подготовить схему анализа источников света.
11. Написать сюжет для съемки 
12. Подготовить сценарий рекламного ролика.
13. Снять учебный рекламный сюжет.
14. Подготовить сценарий. Подобрать актеров для съемки.
15. Подготовка операторской раскадровки.
16. Подготовить доклад  об операторской технике.
17. Подготовить доклад  о выразительных средствах монтажа.  
18. Выучить устройство монтажной системы.
19. Подготовить схему монтажа.
20. Подготовить доклад о звуковых элементах.
21. Подготовить доклад о приемах фокусировки внимания.
22. Подготовить эскизы декораций.
23. Подготовить текст для титров.
24. Подготовить звуковой ряд.
25. Подготовить вопросы к интервью.
К разделу 6. 
1.           Медиапланирование
2.          Медиа-карта
3.          Целевые аудитории мега-ивента
4.          Технология работы с аудиториями. Структура информационной работы с внешней 
аудиторией
5.          Управление информацией. Каналы передачи сообщения. Форма подачи материалов
6.          Пресс-конференция
К разделу 7.
1. Отличие социальной, общественной, коммерческой, некоммерческой рекламы
2. Социальные рекламные кампании в современной России и мире и анализ их 
эффективности. 
3. Основные риторические навыки и умения оратора.
4. Модели взаимодействия бизнеса, органов власти местного самоуправления в социальной
сфере и их эффективность.
5. Co-creation

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа
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Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся  к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
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(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы).  Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
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дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 
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Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
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2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 

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

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

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

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

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

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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;
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 незнание терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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.

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 (отлично)
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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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала Уровень
освоения

Раздел I. Маркетинг в рекламе
Методика 
художественно-
конструкторского 
объемного 
макетирования

1.Место маркетинга в рекламе. Понятие маркетинга. Цели и задачи
маркетинга. Основные принципы маркетинга. Функции
маркетинга:  аналитическая,  производственная,  сбытовая  и
коммуникативная.  
2.Рекламная  деятельность:  понятие,  цели  и  задачи,  основные
направления.  Взаимосвязь  маркетинга  и  рекламы.   Особенности
использования маркетинга в рекламной деятельности.  
3.Рынок.  Классификация  рынка.   Субъекты  рекламного  рынка.
Характеристика рекламного рынка. Развитие рекламного бизнеса в
России.
Практические занятия
1. Характеристика рекламного рынка г. Москва / Подмосковья.

1,2

Маркетинговые 
исследования в рекламе

1.Маркетинговые исследования: понятие, цели, процедура
проведения.   Специфика  маркетинговых  исследования  в
рекламе.  Основные  направления  маркетинговых
исследований,  необходимых  для   успешной   рекламы. 
2.Методы    маркетинговых  исследований
потребительского рынка.  Анализ деятельности субъектов
рекламного рынка.
3.Изучение аудитории различных средств распространения
информации. Фокус-группы.
4.Мониторинг  рекламной  информации  в  основных
средствах распространения рекламы.
5.Ведущие  международные  и  российские
исследовательские фирмы в области рекламы
6.Сегментирование  рынка  и  выявление  целевых  групп
потребителей.  Понятие  сегментирования  рынка,  цели,
используемые критерии. 
7.Выявление целевой аудитории.  Классификация целевой
аудитории.  Значение удачного выбора целевой аудитории
для успешного проведения рекламной кампании. 
8.Проблема  достоверности  и  доступности  информации  о
целевых  аудиториях,  специфика  их  получения.
Достижение целевой аудитории: понятие и способы
Практические занятия
1.Создание  проекта  программы  маркетинговых
исследований
2.Выявление целевых групп потребителей

1,2

Разработка комплекса 
маркетинговых 
мероприятий в области 
рекламы

1.Основные  элементы  комплекса  маркетинговых
мероприятий  –  разработка  товаров  и  услуг,
ценообразование,  формирование  каналов  сбыта,
стимулирование сбыта. Специфика комплекса маркетинга
для рекламы.  
2.Рекламные  услуги:  понятие,  классификация,  основные
формы реализации. 
3.Рекламный  продукт:  понятие,  и  требования,
предъявляемые рынком к нему.
4.Особенности изготовления рекламного продукта в
зависимости от стратегии рекламной кампании и средств
распространения рекламы. 
5.Проблемы  при  разработке  и  изготовлении  рекламного
продукта. 
6.Порядок  взаимоотношений  между  рекламодателями  и

1,2



производителями рекламы.
Практические занятия
1. Создание рекламного сообщения, ориентированного для
конкретной целевой группы

Ценообразование в 
рекламе

1.Общие  принципы  ценообразования  на  рекламную
продукцию и рекламные услуги.  Факторы,  влияющие на
формирование цен в сфере рекламы. 
2.Основные тенденции в динамике цен на отечественном
рекламном  рынке.   Расценки  на  услуги  рекламных
агентств. Стоимость исследовательских работ. 
3.Ценообразование  в  области  производства  рекламы  в
зависимости  от  средств  распространения.  Скидки  и
наценки к тарифам при размещении рекламы.
Практические занятия
1.Расчет стоимости рекламного продукта

1,2

Маркетинговые 
коммуникации в рекламе

1.Маркетинговые  коммуникации:  понятие,  их  место  в
системе  маркетинга.  Основные  виды  маркетинговых
коммуникаций  и  их  использование  в  рекламной
деятельности.  Маркетинговые  коммуникации,
используемые рекламными агентствами. 
2.Средства  распространения  рекламной  информации  и
специфика  применения  отдельных  элементов
маркетинговых коммуникаций в рекламной деятельности:
стимулирования спроса, личных продаж, паблик рилейшнз,
ярмарок  и  выставок.  Интегрированные  маркетинговые
коммуникации  (ИМК):  понятие,  преимущества  и
недостатки.
Практические занятия
1.Формирование  концепции  ИМК  для  предложенных
видов продуктов

1,2

Планирование 
рекламной деятельности

1.Планирование  рекламной  кампании:  понятие,  цели,
необходимость при осуществлении  рекламной
деятельности.  Разработка стратегии рекламной кампании.
2.Разработка планов маркетинга и рекламы. Планирование
рекламного бюджета.  
3.Медиапланирование:  понятие,  виды,  порядок
организации и проведение работ по реализации
Практические занятия
1.Формирование плана маркетинга

1,2

Контроль в системе 
маркетинга

1.Контроль  за  реализацией  комплекса  маркетинговых
мероприятий в рекламе.  Основные источники информации
для  проведения  контроля.  Понятие  эффективности  в
рекламе.

1,2

Раздел 2. Правовое обеспечение рекламной деятельности

Федеральный закон от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ
 «О рекламе»

1.Дисциплина  «Правовое  обеспечение  рекламной деятельности».
Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»:
цели, сфера применения, основные понятия, используемые ФЗ «О
рекламе»

1,2

Общие требования к 
рекламе

1.Законодательство РФ о рекламе. Общие требования к рекламе.
Недостоверная реклама. Недобросовестная реклама
Практические занятия
1.Недостоверная реклама. Недобросовестная  реклама

1,2

Защита 
несовершеннолетних в 
рекламе

1.Защита  несовершеннолетних  в  рекламе.  Товары,  реклама
которых не допускается. 
2.Реклама  товаров  при  дистанционном  способе  их  продажи.
Реклама о проведении стимулирующих мероприятий
3.Социальная реклама

1,2
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4.Срок действия рекламы
Практические занятия
1.Реклама  товаров  при  дистанционном  способе  их  продажи.
Реклама о проведении стимулирующих мероприятий

Особенности отдельных 
способов 
распространения 
рекламы

1.Реклама  в  телепрограммах  и  телепередачах.  Реклама  в
радиопрограммах и радиопередачах
2.Реклама в периодических печатных изданиях
3.Реклама распространяемая при кино и видеообслуживании
4.Реклама распространяемая по сетям электросвязи
5.Реклама на транспортных средствах и с их использованием
6.Наружная реклама. Установка рекламных конструкций
Практические занятия
1.Особенности отдельных способов распространения рекламы

1,2

Особенности рекламы 
отдельных видов 
товаров

1.Реклама алкогольной продукции
2.Реклама лекарственных средств. Реклама медицинских изделий,
медицинских  услуг,  методов  профилактики,  диагностики  и
лечения
3.Реклама  биологически  активных  добавок  и  пищевых  добавок,
продуктов детского питания
4.Реклама продукции военного назначения и оружия
5.Реклама основанных на риске игр, пари
6.Реклама финансовых услуг. Реклама ценных бумаг
7.Реклама  услуг  по  заключению  договоров  ренты,  в  том  числе
договора пожизненного содержания с иждивением

1,2

Саморегулирование в 
сфере рекламы

Саморегулируемые  организации  в  сфере  рекламы.  Права
саморегулируемой организации в сфере рекламы

1,2

Государственный надзор
в сфере рекламы.
Ответственность за 
нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о
рекламе

Организация и проведение проверок в сфере рекламы. Решения и
предписания  антимонопольного  органа  по  результатам
рассмотрения  дел,  возбужденных  по  признакам  нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе. Оспаривание
решений  и  предписаний  антимонопольного  органа.
Ответственность  за  нарушение  законодательства  Российской
Федерации о реклам

1,2

Раздел 3. Методика и методология исследований в сфере коммуникаций
Связи с 
общественностью и 
реклама как предмет 
научно-го исследования

Понятие  «научное  исследование».  Признаки  научного
исследования.  Общая  характеристика  научных  исследований.
Соотношение  теории  и  исследования  (Р.  Мертон).  Научное
исследование  как  деятельность,  направленная  на  всестороннее
изучение объекта, процесса или явления, их структуры и связей, а
также получение и внедрение в практику полезных для человека
результатов.  Принципы  научного  исследования  связей  с
общественностью
Практические занятия
1.Принципы научного исследования связей с общественностью

1,2

Методология 
исследования

1.Формальное  и  содержательное  понимание  методологии.
Методология – система принципов научного исследования.
2.Этапы  развития  исследований  в  связях  с  общественностью.
Связи с общественностью и другие смежные виды деятельности:
сходства и отличия.
3.Международный  кодекс  по  практике  маркетинговых
исследований  и  социальных  исследований.  Социологические  и
иные службы в организационной структуре компании.
Практические занятия
1.Международный  кодекс  по  практике  маркетинговых
исследований и социальных исследований
2.Социологические и иные службы в организационной структуре
компании.

1.2

Методы исследования 1 Классификация методов исследования процессов в рекламе1,2
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рекламы и связей с 
общественностью

и  связях  с  общественностью.  Количественные  и  качественные
методы исследования.
2 Методика анализа данных. Измерение как моделирование
реальности. Виды шкал.
3 Способы  сбора  и  анализа  информации.  Возможности
использования традиционных методов в изучении рекламы. 
4 Специфика  эксперимента  среди  других  методов  сбора
данных. Экспериментальные планы. Критерии и оценка качества
данных, полученных в эксперименте.
5 Источники  статистической  информации.  Группировка  и
сводка статистических наблюдений
6 Математические методы анализа и интерпретации данных
исследования.  Методы  математического  моделирования  в
исследовании процессов.
Практические занятия
1 Классификация методов исследования процессов в рекламе
и  связях  с  общественностью.  Количественные  и  качественные
методы исследования.
2 Методика анализа данных. Измерение как моделирование
реальности. Виды шкал.
3 Способы  сбора  и  анализа  информации.  Возможности
использования традиционных методов в изучении рекламы. 
4 Специфика  эксперимента  среди  других  методов  сбора
данных. Экспериментальные планы. Критерии и оценка качества
данных, полученных в эксперименте.
5 Источники  статистической  информации.  Группировка  и
сводка статистических наблюдений
6 Математические методы анализа и интерпретации данных
исследования.  Методы  математического  моделирования  в
исследовании процессов.

Организация и 
проведение 
медиаисследования

Назначение медиаисслдеовниая, его цель и задачи. Исследование
наружной  рекламы  в  целях  использования  данных  для
планирования  комплексной  рекламной  компании,  параметры
исследования,  требования  к  формированию  выборки
медиаисследования.
Практические занятия
1. Исследование наружной рекламы в целях использования данных
для планирования комплексной рекламной компании, параметры
исследования,  требования  к  формированию  выборки
медиаисследования.

1,2

Метод контент-анализа Контент-анализ  –  анализ  текстовой  информации.  Возможности
использования в исследованиях рекламы. Источники информации.
Виды документов. Принципы формирования выборки в контент-
анализе.
Практические занятия
1.Контент-анализ

1,2

Метод фокус-группы в 
изучении рекламы и 
связей с 
общественностью

Основные  принципы  фокусированного  группового  интервью.
Область  применения  метода  фокус-групп.  Техническое
обеспечение.  Требования  к  модератору.  Базовые  техники
управления работой группы.
Практические занятия
1. Метод фокус-группы

1,2

Раздел 4. Продвижение продуктов и идей в сети интернет
Интернет-маркетинг 
как часть маркетинга

1. Интернет-маркетинг как часть маркетинга. Основные элементы
и  особенности.  Продукт.  Поиск  и  занятие  свободных  ниш.
Вирусный маркетинг
2.  Продукт.  Позиционирование.  Дизайн.  Usability.  Бизнес-

1,2
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планирование.  Продвижение  продукта/идей  в  сети  Интернет.
Создание  рекламной  кампании в  сети  Интернет.  PR-кампания  в
Интернете
Практические занятия
1.  Анализ  специфики  мероприятий  Интернет  маркетинга  в
различных странах

Средства 
маркетинговых 
коммуникаций  в сети 
Интернет

1.Средства  маркетинговых  коммуникаций  в  сети  Интернет.
Интерактивный Интернет-маркетинг: приложения и игры, ролики
2.Преимущества поискового продвижения сайта. Перелинковка.
Практические занятия
1.Штрафные санкции поисковых систем в отношении сайтов

1,2

Контекстная реклама 1.Контекстная реклама: суть понятия, нормативно-правовая база,
видовая  классификация.  Стратегии  ведения  контекстной
рекламной  кампании.  Расчет  эффективности  контекстной
рекламной кампании
2.Место  контекстной  рекламы  в  Интернет  маркетинге.  Рынок
контекстной рекламы. Создание и настройка объявлений в Яндекс
Директ,  GoogleAdwords.  Сервисы  контекстной  рекламы.  Выбор
инструментов продвижения в социальных сетях
Практические занятия
1.  Характеристика  социальных  сетей  как  инструментов
продвижения.

1,2

Поисковое продвижение 
сайта

1.Поисковое продвижение сайта (SEO). Поисковая оптимизация
2.SEO-оптимизация текста
3.Разработка мероприятий по баннерной рекламе
Практические занятия
1.SEO-оптимизация  текста:  специализированные  программы  и
приложения.

1,2

Социальные сети как 
пространство 
продвижения

1.Средства Интернет коммуникации. Социальные сети. Порталы и
блоги/влоги.  Понятие  и  сущность  социальной  сети.  Интеграция
сайта с социальными сетями
2.Основные принципы работы с аудиторией сайта. Классификация
потребителей по отношению к интернет-проекту.
Практические занятия
1.Создание интернет-магазина в социальных сетях.

1,2

Технологии баннерной 
рекламы

1.Технологии баннерной рекламы
2.Медиапланирование. Проблемы конверсии. Основные принципы
генерации  входящего  трафика  веб-сайта  -  таргетинг,
коммуникейшн-микс, тайминг
Практические занятия
1.Характеристика применения технологий баннерной рекламы на
примере (по выбору студента).

1,2

Аудитория Интернета 1.Аудитория Интернета. Основные принципы работы с интернет-
аудиторией.
2.Анализ спроса в сети Интернет. Web аналитика. 
3.Стратегическое планирование кампании и оценка трафика
Практические занятия
1.Анализ спроса продукта  в сети Интернет (по выбору студента)

1,2

Медиапланирование 1.Медиапланирование. Анализ эффективности интернет-рекламы.
Веб-аналитика. 
2.Оценка Web-сервисов статистики посещений сайтов, их отличия
и преимущества
Практические занятия
1.Анализ эффективности интернет-рекламы (по выбору студента)

1,2

Стратегия и  
планирование в Интернет-
маркетинге

1.Стратегия  и  планирование  в  Интернет-маркетинге.  Разработка
маркетинговой  стратегии  в  сети  Интернет.   Стратегическое
планирование кампании и оценка трафика. Составление прогноза
бюджета  мероприятий  Интернет  маркетинга.  Понятие

1,2
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эффективности мероприятий Интернет маркетинга
2.Celebrity-позиционирование на виртуальном рынке

Электронные платежные 
системы

1.Электронные  платежные  системы.  Монетизация.
Финансирование интернет-проектов.
2.  Ценообразование.  Бесплатный  контент  завоевывет  мир.
Ценообразование  товаров  для  интернет-магазинов.  Политика
ценообразования  с  низкой  маржой.  Конкуренция  на  торговых
площадках.  Добавленная  стоимость  как  ключ  к  высокой
маржинальности бизнеса и захвату большей доли рынка. Скидки и
пакеты как инструмент для увеличения продаж.

1,2
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2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
К разделу 1.
Подготовить доклады на тему «История развития маркетинга», «История рекламы в России и
за рубежом»
Собрать данные из СМИ о субъектах рекламного рынка г. Москва / Подмосковья.
Изучить примеры типовых анкет и методические указания по разработке анкет
Разработать анкету для проведения маркетинговых исследований
Составить список источников информации для выбора целевой аудитории
Подобрать из СМИ рекламные сообщения
Проанализировать и определить целевые аудитории для данных рекламных сообщений
Разработать сценарий работы с фокус-группой
Составить  список  рекламных  слоганов,  используемых   в   рекламных   сообщениях   и
проанализировать их с точки зрения достижения целевой аудитории.
Оформить  таблицу  «Методы  ценообразования:  достоинства,  недостатки,  область
применения»
Сравнить  и  проанализировать    прейскуранты  цен  на  изготовление  рекламного  продукта
рекламными агентствами г. Москва / Подмосковья
Заполнить   таблицу «Сравнительная характеристика элементов  маркетинговых
коммуникаций:  реклама,  паблик  рилейшнз,  стимулирование  сбыта,  личные  продажи,
ярмарки, выставки»
Подготовить программу проведения презентации рекламного продукта
Написать пресс-релиз для рассылки в СМИ

К разделу 2.
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 
лекционным материалом, составление таблицы «Сфера применения ФЗ «О рекламе», работа с 
ФЗ от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».
Схема «Способы распространения рекламы»
Составить сравнительную таблицу «Реклама отдельных видов товаров»
Составление схемы, опорного конспекта, работа с правовыми источниками, таблицы «Права 
саморегулируемой организации в сфере рекламы»
Составить схему «Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 
рекламе»

К разделу 3.
Возможности системного подхода в изучении процессов связей с общественностью.
Место и роль рекламы и PR в управлении общественным мнением.

К разделу 4.
Специфика мероприятий Интернет маркетинга в России
Составление структуры Web сайт компании. 
Разработка стратегии продвижения. 
PR-кампания в Интернете.
Методы и особенности составления аналитического отчета мероприятий Интернет маркетинга. 
Оценка Web-сервисов статистики посещений сайтов, их отличия и преимущества.
Бесплатный контент. 
Ценообразование товаров для интернет-магазинов



3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся  к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
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консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы).  Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
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особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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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 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 
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Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса.  Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить  главное,  поставить  дискуссионный  вопрос,  привлечь  внимание  слушателей  к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

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

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

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 

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

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

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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.

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной
дисциплины в ходе контрольных мероприятий

промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

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

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала Уровень
освоения

Раздел I. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности
Сущность и история 
менеджмента

1.Природа  управления  и  исторические  тенденции  его  развития.
Понятия  менеджмента  и  управления,  их  соотношение.
Управленческие революции. Условия и факторы возникновения и
развития менеджмента
2.Классические и неоклассические школы в истории менеджмента.
Основные подходы к управлению. Развитие управления в России.
Особенности современного российского менеджмента.
Практические занятия
1.Особенности  современного  российского  менеджмента  в
рекламной деятельности

1,2

Методологические 
основы менеджмента

1.Содержание  планирования.  Роль  прогнозирования  в
планировании.  Стратегические  и  тактические  планы  в
системе  менеджмента.  Бизнес-планирование  и  методы
обоснования бизнес-планов.
2.Понятие  организации  как  функции  менеджмента.
Принципы  построения  организационной  структуры
предприятия.  Иерархические  (элементарные  и
дивизиональные)  и  адаптивные  организационные
структуры.
3.Понятия  мотивации  и  стимулирования  и  их
соотношение.  Содержательные  и  процессуальные  теории
мотивации трудовой деятельности.
4.Понятие  контроля:  выработка  стандартов  и  критериев,
сопоставление  с  ними  реальных  результатов,  коррекция.
Виды и принципы контроля.
5.Понятие  и  особенности  методов  управления.
Организационно-административные,  экономические  и
психологические методы менеджмента. Правила выбора и
комплексного применения методов менеджмента.
6.Управленческое  решение,  процесс  и  методы  его
принятия. Требования, предъявляемые к управленческому
решению и лицу его принимающему

1,2

Инфраструктура 
менеджмента

1.Понятие  среды  организации.  Характеристики  внешней
среды.  Среда  прямого  и  косвенного  воздействия.
Компоненты внутренней среды организации
2.Понятие  коммуникации  в  менеджменте.  Система
информационных  коммуникаций.  Коммуникационный
стиль. Модели взаимодействия в управлении
Практические занятия
1. Модели взаимодействия в управлении

1,2

Динамика групп и 
лидерство в 
менеджменте

1.Понятие  руководства.  Соотношение  партнерства  и
власти.  Лидерство.  Стили  управления:  виды  и
формирование стилей
2.Понятие  корпоративной  культуры  и  ее  роль  в
деятельности  организации.  Структурное  содержание
корпоративной культуры, пути ее формирования. Понятие
и виды организационного поведения

1,2

Социальные факторы и 
этика менеджмента

1.Роль бизнеса в обществе и социальная ответственность
менеджера.  Составляющие  деловой  этики.  Функции  и
правила  делового  общения.   Механизм  внедрения
этических норм
2.Роль  психологических  знаний  в  решении  задач
управлении организации. Формирование психологического

1,2



инструментария управленческого воздействия на сознание
подчиненных

Специальные вопросы 
менеджмента

1.Планирование  рекламной  деятельности.  Рекламный
бюджет.  Контроль  рекламной  деятельности.
Эффективность рекламы.
Практические занятия
1.Планирование  рекламной  деятельности.  Рекламный
бюджет. Контроль рекламной деятельности

1,2

Раздел 2. Стратегическое планирование и реализация рекламных и пиар-проектов

Интегрированные 
коммуникации: теория, 
структура

1.Интегрированные  коммуникации  как  господствующий  вид
коммуникаций  в  современном коммуникационном пространстве.
Факторы интеграции в коммуникациях
2.Взаимовлияние  общества  и  технологий  в  системе
интегрированных коммуникаций. Эволюция каналов и контента в
интегрированных коммуникациях.
Практические занятия
1.Взаимовлияние  общества  и  технологий  в  системе
интегрированных коммуникаций. Эволюция каналов и контента в
интегрированных коммуникациях.

1,2

Новый бизнес как 
функция 

Роль нового бизнеса (НБ) в жизни коммуникационного агентства.
Управление  НБ  в  коммуникационной  индустрии:  тендер  –
основной  инструмент  НБ,  рекомендации  АКАР  по  проведению
креативного  тендера,  депозитарий  АКАР.  Управление  НБ  в
агентстве: организация работ по НБ, the Point & Driver System.
Практические занятия
1.Управление НБ в агентстве: организация работ по НБ, the Point
& Driver System.

1,2

Этапы создания 
интегрированной 
коммуникационной 
кампании (ИКК)

1.Понятие  ИКК.  Основная  идея,  имплементация  по  каналам.
Работа по созданию ИКК: от клиентского брифа до размещения
кампании в СМИ. 
2.Этапы создания ИК: 1. Клиентский бриф  (анализ и постановка
задачи  внутри  агентства).  2.  Агентский  бриф  (работа  над
клиентским  брифом,  анализ  рынка,  бренда,  потребителя;
постановка  задачи  по  разработке  коммуникационной  стратегии;
формат  брифа).   3.  Разработка  коммуникационной стратегии.  4.
Разработка  основной  идеи  кампании  и  «раскладка»  ее  по
каналам/точкам  контакта  (интегрирование).  5.  Воплощение  ИК
(создание  коммуникационных  материалов;  размещение  в  СМИ,
реализация  проектов;  Коммуникационная  стратегия  и
Коммуникационный план).   Привязка методологии создания ИКК
к практике ДИ по курсу.
Практические занятия
1.Создания  ИК

1,2

Профилирование 
клиентов

1.Типология личности Майерс-Бриггс. Методика профилирования
клиентов  глобальной  сети  McCann  Erickson,  построенная  на
психотипах  Майерс-Бриггс,  модифицированная  под  реалии
рекламы. 
2.Самоанкетирование обучающихся.  Особенности четырех типов
клиентов  (Bodycopy,  Headline,  Illustration,  Logo).  Определение
профиля клиента: по манере вести диалог; по первой встрече; по
офису; по внешнему виду; по роду деятельности. 
Практические занятия
1.Как  профиль  влияет  на  ожидания  клиента  от  агентства  и  на
выбор  партнера  на  тендере.  Игра:  «угадай  профиль  клиента  по
описанию»

1,2

Потребительские 
тренды  

Для чего мы изучаем потребителя. Роль знания о потребителе в
коммуникационном процессе.  Источники  знаний  о  потребителе.

1,2
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Глобальные  и  локальные  потребительские  тренды.  Как  превра-
тить глобальные тренды в возможности для конкретного бренда.
Привязка к бренду

Потребительский 
инсайт. Как его 
находить

1.Определение  потребительского  инсайта.  Что  является  и  не
является инсайтом.  Роль инсайта.  Типы инсайтов:  продуктовый,
психологический. Источники инсайтов. 
2.Методика  «раскопки  инсайтов».  Поиск  инсайтов  с  помощью
«правильных»/  «неправильных»  вопросов  и  релевантных  мини-
кейсов
Практические занятия
1.Генерирование обучающимися инсайтов по брифу

1,2

Позиционирование 
бренда  

Процесс  создания  бренда  (Brand  creation  flow).  Место  бренда  в
стратегическом подходе к бизнесу компании: Бизнес стратегия  -
Бренд  стратегия  –  Маркетинг  страте-гия  –  Коммуникационная
стратегия.   Дифференциация.  Мотивация.  Brand  Proposition.
Формула  позиционирова-ния  бренда:  ЛЮДЯМ  –  МЫ  –
ПРЕДЛАГАЕМ – БЛАГО-ДАРЯ.  
Зачем нужно документировать бренд. Форматы бренд-документов.
Основные  элементы  позиционирования,  за-крепленные  в  бренд-
документах.

1,2

Коммуникационная 
стратегия: модель, 
этапы разработки

Модель Коммуникационной стратегии - Selling Strategy (McCann
Erickson). Основные элементы (Позиция бренда, Амбиция бренда,
Платформа  идеи,  Коммуникационная  идея).  «Портрет  бренда»  -
инструмент  стратегического  планирования  и  часть
Коммуникационной стратегии.  Коммуникационная платформа =
Коммуникационная стратегия + Коммуникационный план.
Практические занятия
1.  Креативный  бриф  –  творческое  задание  на  реализацию
коммуникационной стратегии.

1,2

Touch Points (точки 
контакта с 
потребителем)

Что  такое  Touchpoints  (точки  контакта)  с  потребителем?
Классификация точек контакта. Consumer Journey/ Path to Purchase.
Креативность  в  нахождении  и  использовании  точек  контакта.
Оригинальные  точки  контакта  Медиапланирование  по  точкам
контакта: сложности и перспективы.   
Практические занятия
1. Медиапланирование по точкам контакта

1,2

Специфические 
инструменты и 
технологии  рекламы

1.Классификация видов рекламы.  Форматы рекламы:  testimoinal,
celebrity,  endorsement  (professional),  infomercial.  Технологии
рекламы (юмор, эмоции, демо, «говорящие картинки», нарратив).
Эволюция рекламы в современных условиях:  нативная реклама 
2.Маркетинг  в  современных  условиях  -   Контент  маркетинг.
История  зарождения,  развитие.,  принципиальное  отличие  от
традиционного маркетинга.  Формы.  Контент маркетинг в  B2B и
B2C сегментах.  Рассмотрение  кейсов  (различных  инструментов)
контент-маркетинга.  
Практические занятия
1.Контент маркетинг в B2B и B2C сегментах.

1,2

Специфические 
инструменты и 
технологии PR  

Ключевые  инструменты  PR   в  корпоративных  коммуникациях.
Непротиворечивость корпоративных коммуникаций как задача и
как  функция.  Комплексность  подхода  как  базовый  принцип
Допустимые  и  недопустимые  инструменты  PR   необходимость
соотнесения PR  активности с законодательной базой. Выявле-ние
и определение корректной цели ПР проекта  как главная за-дача
планирования. Принцип достаточности в PR  активности

1,2

Реализация PR проектов Условия для успешной реализации проектов. Принцип диалога как
условие  для  реализации  проектов,  организационная  форма
«рабочих групп». Назначение Система мониторинга результатов.
Система  обратной  связи  и  коррекции  хода  проекта  как

1,2
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обязательный  элемент.  Методики  оценки  результатов  проекта.
Фиксация результатов проекта и отчетность

Медиапланирование: 
стратегическое, 
тактическое; 
инструменты

1.Цели и назначение медиапланирования. Планирование, закупки
и размещение рекламы как функция рекламного агентства. Место
медиапланирования в процессе разработки медийной стратегии. 
клиентом. Понятие комиссии и агентского вознаграждения.
2.Структура медиийного рекламного агенства.  Объем и структура
медиарекламного рынка России. Основные рекламные группы на
рынке рекламных агентств России. 
3.Медиа-исследования  как  источник  информации  для
медиапланирования.  Основные  исследовательские  компании  в
России и их синдикативные медиа-проекты.  Основные статистики
медиапланирования:  измерение  аудитории  ТВ,  Радио,  прессы,
Интернета.
4.Понятие  медиа-микса.  Понятие  целевой  группы  рекламной
кампании.  Основные аудиторные статистики медиапланирования.
Понятия: пункта рейтинга, охвата, частоты.
Пункт  рейтинга,  баинговые  и  целевые  пункты.  Количество
контактов с целевой аудиторией.
Частота контакта с рекламным сообщением; эффективная частота
контакта.
5.Стоимостные  показатели:  цена  за  пункт  рейтинга,  стоимость
тысяч контактов. Закупка и размещение рекламы. Медиаселлеры
на рекламном рынке России. Постбаинговая отчетность перед
Практические занятия
1.  Основные  статистики  медиапланирования:  измерение
аудитории ТВ, Радио, прессы, Интернета.

1,2
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2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

К разделу 1.
1. Школа научного управления. Учение Ф.Тейлора, Г. Эмерсона и др.
2. Школа административного управления (А. Файоль, М. Вебер).
3. Школа человеческих отношений и социальных систем (Э.Мэйо, А. Маслоу и др.).
4. Организационно-техническое и социальное направления российской науки управления.
5. Методы прогнозирования.
6. Стратегическое планирование.  Методы разработки стратегий (матрица «БКГ», SWOT-
анализ и др.).
7. Разработка тактики управления.
8. Бизнес-план: требования, этапы разработки.
9. Содержательные  теории  мотивации  (А.  Маслоу,  Д.  Мак-Клелланд,  Альдерфер,
Герцберг).
10. Процессуальные теории мотивации (Врум, Адамс, Лок, Портер-Лаулер, Мак-Грегор).
11. Профессиональный и корпоративный имидж (образ) менеджера.
12. Идеология и корпоративный имидж компании.
13. Модели организационного поведения и пути его формирования

К разделу 2.

1.       Форматы рекламы: testimoinal, celebrity, endorsement (professional), infomercial.
2.       Основные статистики медиапланирования: измерение аудитории ТВ, Радио, прессы, 
Интернета.
3.       Генерирование обучающимися инсайтов по брифу

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются



навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся  к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы).  Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
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день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
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Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного
процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
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учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

содержание или улучшают ее наглядность; 
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˗ 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. 

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы

автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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.  Это правило касается и дипломных
работ. 

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 

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

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

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

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

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

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

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.
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Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины,
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;

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

 междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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

вопросы;
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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 практической работы:
«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.

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 (отлично)

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала Уровень
освоения

Раздел I. Выполнение работ по должности служащего (агент рекламный)
Основы методологии 
рекламной деятельности

1.Товарный  рынок  и  рекламная  деятельность.  Методология
организации рекламной деятельности. 
2.Стратегия и функции рекламной деятельности организации
Практические занятия
1.Стратегия и функции рекламной деятельности организации

1,2

Особенности 
организации рекламной 
деятельности в 
различных отраслях

1.Организационные  формы  управления  рекламной
деятельностью  коммерческих  предприятий.
Организационная структура рекламного агентства: её виды
и  сравнительная  характеристика.  Рекламные  агентства
полного  цикла.  Медиабанерные  рекламные  агентства.
Специализированные  рекламные  фирмы.  Рекламная
деятельность издательств печатных СМИ. Характеристика
основных  функциональных  подразделений  рекламного
агентства.  Фундаментальные  требования  к  деятельности
рекламного  агентства.  Стандарт  услуг  рекламного
агентства.
2.Особенности  организации  рекламной  деятельности  на
предприятиях розничной торговли. Теоретические модели
маркетинга  товаров  и  услуг.  Структурные  и
концептуальные  элементы  международных  концепций
маркетинга  товаров  и  услуг.  Реклама  как  элемент
комплекса  маркетинга  товаров  и  услуг.  Структура
рекламно-коммуникационных  каналов,  их  особенности  и
механизмы  передачи  рекламной  информации.
Классификация  рекламных  средств.  Внешняя  реклама
магазина.  Интерьер  магазина  как  средство  рекламы.
Рекламные мероприятия в магазине. Витрины как средство
рекламы.  Оформление  витрин  образцами  различных
товарных групп.
3.Особенности  организации  рекламной  деятельности  на
предприятиях  оптовой  торговли.  Содержание  и  этапы
рекламной кампании оптового предприятия. Особенности
проведения  рекламной  кампании  оптовых  предприятий.
Виды  рекламных  кампаний.  Разработка  рекламной
программы.  Медиапланирование.  Показатели
эффективности  медиапланов.  Стратегическое
планирование рекламных кампаний.
4.Организация выставочной деятельности. Классификация
и  терминология  выставочно-ярмарочной  деятельности.
Понятие  инфраструктуры  выставочной  деятельности.
Процесс  организации  выставочной  деятельности.
Экономические аспекты организации выставки.
Практические занятия
1.  Организационные  формы  управления  рекламной
деятельностью коммерческих предприятий.
2. Организации рекламной деятельности на предприятиях
розничной торговли.
3. Организации рекламной деятельности на предприятиях
оптовой торговли.
4. Организация выставочной деятельности.

1,2

Эффективность 
организации рекламной 
деятельности

1.Оценка  эффективности  организации  рекламной
деятельности.  Определения  понятия  «эффективность
организации  рекламной  деятельности».  Виды
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эффективности организации рекламной деятельности. 
2.Показатели  эффективности  организации  рекламной
деятельности.  Классификация  методов  определения
эффективности организации рекламной деятельности.
Практические занятия
1.  Показатели  эффективности  организации  рекламной
деятельности.  Классификация  методов  определения
эффективности организации рекламной деятельности.

Организация 
взаимоотношений 
участников рекламного 
процесса

1.Структура  и  функционирование  рекламного  отдела.
Участники  рекламного  процесса.  Организация  труда  в
рекламной службе. 
2.Планирование рекламной работы на предприятии

1,2
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2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Подготовка презентаций. MicrosoftPowerPoint, MicrosoftSway

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное
изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,  теоретического
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция
традиционна  для  образовательного  учреждения,  где  на  ее  основе  формируются  курсы  по
многим предметам учебного плана.  Лекция является ведущей формой организации учебного
процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной
дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в  формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в
учебной  литературе  новых  достижений  науки,  в  оптимизации  других  форм  организации
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются
навыки  слушания,  восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано
воспитывать  логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного
исследования.  Каждой  лекции  отводится  конкретное  место  в  системе  учебных  занятий  по
курсу,  а  работа  с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной
внеаудиторной  работы  обучающегося.  В  зависимости  от  дидактических  целей  выделяют
несколько типов лекций,  которые различаются по строению, приемам изложения материала,
характеру обобщений и выводов.

Виды лекций:
1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает

рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель  отбирает  основные
моменты,  которые  позволят  обучающемуся  лучше  усвоить  материал.  Вторая  особенность
вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается  необходимая  глубина
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании
лекции,  формирование  у  них  проблемного  мышления.  Цель  вводной  лекции  –«ввести»  в
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д.

2.  Обзорная  лекция  носит  характер  повествования,  которое  сочетается  с  анализом  и
обобщениями.  Главным в  обзорной лекции является  отбор и  группировка  материала  с  тем,
чтобы  подготовить  обучающийся  к  восприятию  закономерностей,  освещаемых  в  данной
лекции.3.  Обобщающая  лекция,  задача  которой  состоит  в  систематизации  и  обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В



данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты
и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.  Основное  требование  к
обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее  содержания.  Проблемы,
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие
формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),  лекция-дискуссия,  лекция-
консультация.  Важным критерием  в  работе  с  лекционным материалом  является  подготовка
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала. 

При  подготовке  обучающегося  к  лекции  необходимо,  во-первых,  психологически
настроиться  на  эту  работу,  осознать  необходимость  ее  систематического  выполнения.  Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу,
подбор литературы).  Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу,
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал.
Внимательно  слушающий  обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает.
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго
сохранить  основные положения лекции;  способствует поддержанию внимания;  способствует
лучшему  запоминания  материала.  Для  эффективной  работы  с  лекционным  материалом
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После
этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении  конспекта  лекции  важным
моментом  является  необходимость  оставлять  поля,  которые  потребуются  для  последующей
работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим  этапом  самостоятельной  работы  над
лекцией  является  обработка,  закрепление  и  углубление  знаний  по  теме.  Необходимо
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать
некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в
лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая
форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному курсу. 

Семинар  –это  такая  форма  организации  обучения,  при  которой  на  этапе  подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут
активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством
преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар  предназначен  для
углубленного  изучения  дисциплины,  овладения  методологией  научного  познания.  Семинар
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы  занятий  семинарского  типа,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и
задачи  ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в  методических
указаниях по данной дисциплине.  Целью занятий семинарского типа является приобретение
учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как
средства  индивидуального  освоения  учебной  дисциплины.  Все  это  требует  тщательной
подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного

мышления.
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому

предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой особую форму организации  учебного

процесса,  в  ходе  которого  учащийся  должен  приобрести  умения  получать  новые  учебные
знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми  понятиями  и
теоретическими конструкциями учебной дисциплины.

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся
должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде
всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить  вынесенные  для
обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы  семинара.  В  процессе
подготовки  к  семинару  закрепляются  и  уточняются  уже  известные  и  осваиваются  новые
категории.  Сталкиваясь  в  ходе  подготовки  с  недостаточно  понятными  моментами  темы,
Учащиеся  находят  ответы  самостоятельно  или  фиксируют  свои  вопросы  для  постановки  и
уяснения их на самом семинаре.  На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и
вопросы,  освещавшиеся  на  лекционных  занятиях.  При  этом  важно  обратить  внимание  на
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия
содержания  темы.  После  внимательного  изучения  конспекта  лекций  и  уяснения  смысла  и
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содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому
изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам,
заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на  предыдущем
семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,  содержащимися  в
соответствующей  теме  учебной  программы,  но  преподаватель  вправе  задать  и  некоторые
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить
особое внимание  при подготовке  к  следующему занятию.  Более  того,  поскольку вопросы в
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  При подготовке к
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия  семинарского  типа  могут  проводиться  в  форме  свободной  дискуссии  при
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для
обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику  применения  законодательства  по
рассматриваемому  вопросу.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение
практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и
внести  в  глоссарий,  который  целесообразно  вести  с  самого  начала  изучения  курса.
Практические  задания  чаще  всего  представляют  собой  образцы  задач,  примеров  и  тестов,
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел
показанными методами  решения.  Основной формой упражнений  по  большинству  читаемых
дисциплин  являются  задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями
их  излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе  занятия  семинарского  типа
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Критерии оценки теста: 
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«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: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада,  наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

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

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

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

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

так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 

 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
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˗ фамилия,  имя,  отчество,  специальность,  форма  обучения,  номер  группы
автора презентации; 

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели

и задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2
балла). 

5. Объём  и  качество  источников  информации  (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.

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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают самостоятельно,  но  если  на  одну  тему
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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,
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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.  Это правило касается и дипломных
работ. 

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реферат,  в  котором  полностью  освещена  тема  и  который  оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте  2.4.  данной  рабочей  программы  и  доводятся  до  студентов  заранее.  Эффективность
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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 практической работы
При  выполнении  практической  работы  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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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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 (отлично)

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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1. Методические материалы к лекционным занятиям

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала Уровень
освоения

Раздел 1. Методологические основы психологии
Тема 1.1.
Психология как наука. 
Предмет и задачи психологии.

Цель и задачи психологии как науки. 
Отрасли психологии. Методы 
психологии.
Понятие психики, принципы ее 
развития. Структура психики.

1,2

Тема1.2. Методологические 
основы психологии. Методы 
исследования в психологии.

Понятие метода, методики, 
методологии. Цель и задачи 
психологического
исследования. Структура 
психологического исследования. 
Классификация
методов психологии. Наблюдение и его 
разновидности. Типы и виды
опроса. Экспериментальный метод в 
психологии. Тестирование. Виды
тестов. Личностные опросники. 
Проективные методы. Биографический
метод. Метод анализа продуктов 
деятельности.

1,2

Раздел 2. Познавательные процессы
Тема 1.2.Ощущение и  
восприятие

Первичные познавательные процессы.
Сенсорная чувствительность и 
ощущение. Физиологические основы 
ощущений
Классификация ощущений. Основные 
характеристики ощущений.
Психофизика как наука об измерении 
ощущений. Сенсорные пороги.
Основные концепции пороговой 
проблемы. Основной психофизический 
закон.
Основные характеристики восприятия 
пространства. Основные характеристики
восприятия формы и направления. 
Основные характеристики восприятия 
движения и времени.

1,2

Тема 2.2 Внимание. Память. Функции внимания. Физиологические 
основы внимания. Характеристики 
внимания. Внимательность как 
психическое состояние и как свойство 
личности. Мнемическая деятельность и 
мнемическая направленность. Виды 
мнемической направленности. 
Механизмы и условия запоминания. 
Методы и приемы развития памяти. 

1,2



Мнемотехнические приемы. 
Исследования развития 
непосредственного и опосредованного 
запоминания. Проблема 
кратковременной и долговременной 
памяти в психологии.

Тема 2.3 Воображение. 
Мышление. Речь

Мышление  как  высшая  форма
познавательной  деятельности.
Мышление  и  чувственное  познание.
Единство мышления и речи.
Логические формы мышления. 
Мышление как деятельность и решение 
мыслительных задач.  Мыслительные 
операции как основные механизмы 
мышления. Виды мышления.
Понятие творческого мышления, 
особенности творческого мышления. 
Функции воображения. Сновидения, 
галлюцинации, грезы. Воображение и 
творчество. Этапы и приемы 
творческого воображения. Развитие 
воображения. Анатомо-физиологические
механизмы речи. Виды речи. 
Восприятие и понимание речи

1,2

Раздел 3 Эмоционально-волевая характеристика личности
Тема 3.1.
Эмоции и чувства

Понятия «эмоции», «чувства», 
«настроение», «аффект». Классификация
эмоций.
Функции эмоций и чувств. Понятия 
«стресс», «эустресс», «дисстресс». 
Профессиональное «выгорание». 
Постстрессовый синдром (ПТСР). 
Понятие психологической травмы. Фазы
развития стресса.  Профилактика 
стресса.
Принципы работы с негативными 
эмоциями и чувствами. Понятие о 
воле.Волевые качества личности.

1,2

Раздел 4 Психология личности
Тема 4.1 Понятие и 
структура личности

Человек  как  индивид.  Взаимосвязь  в
личности индивидуального и социального.
Сущностные  характеристики  личности.
Психологическое пространство личности и
его  границы.  Показатели  развития
личности. Понятие структуры личности, ее
целостности  и  стабильности.  Общие
учения о личности больного, инвалида или
пожилого человека, значение в социальной
защите населения
Понятие о темпераменте. Свойства 
темперамента и их характеристика. Типы 
темперамента и их психологическая 

1,2



характеристика. Темперамент и 
деятельность человека. Общее понятие о 
характере. Социальный и индивидуальный 
характер. История изучения характера. 
Типологии характеров.  Акцентуации 
характера

Тема 4.2
Потребностно-
мотивационная сфера 
личности

Понятия «потребность», «мотив», 
«мотивация», «ценности», «личностный 
смысл». Основные потребности личности 
(пирамида А.Маслоу). Установки 
личности: понятие, формирование, основы 
работы с установками. Понятие «ложное 
убеждение». Соотношение интересов, 
мотивов и потребностей. Соотношение 
ценностей и личностного смысла в 
профессиональной деятельности

1,2

Тема 4.3
Формирование
и развитие
личности

Понятия «развитие», «возраст» 
(психологический, биологический, 
социальный), «возрастные кризисы». 
Принципы развития человека. Этапы 
психического развития. Теория развития 
личности Э. Эриксона.

1,2



2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе

Раздел 1 Методологические основы психологии .

Тема 1. 1.  Психология как наука. Предмет и задачи психологии. 

 Цель: изучить основные понятия, задачи освоения дисциплины.
 Вопросы для самоподготовки:
Психология как естественнонаучная и гуманитарная дисциплина.
Возникновение психологических знаний. Основные типы явлений,
изучаемые психологией. Объект, предмет, задачи психологии как науки о
человеке. Основные направления и специальные отрасли психологии.
Методы исследования в психологии. Области соприкосновения
профессиональной деятельности с проблемами человека, его психологией.
Возникновение психологических знаний. Этапы развития психологии.
Изменение предмета изучения. Характеристика основных этапов развития
взглядов на предмет психологии в мировой теории и практике. Первый этап
развития взглядов на предмет психологии - «Наука о душе». Второй этап.
Наука о сознании (XII—XIX вв.). Третий этап. Наука о поведении (XX вв.).
Четвёртый этап. Наука о фактах, закономерностях и механизмах психики.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся.
Темы докладов, выступлений:
 «Основные  направления  современной  зарубежной   психологии»;  «Особенности
становления и развития отечественной психологии».
Задание для самостоятельной работы:
 Составить  таблицу « Различие житейской и научной психологии».

Ответить на контрольные вопросы:
1. Место и роль психологии в системе научного знания. 
2. Предмет и задачи психологии. 
3. История формирования и современное состояние психологии.
Образовательные технологии:

- дискуссия;
- деловые игры
- анализ конкретных ситуаций.

Тема 1.2  Методологические основы  психологии. Методы исследования в 
психологии 
Цель: закрепить и углубить знания по проблемам места и роли психологии в системе
научного знания, ее предмету и задачам, истории ее становления и развития, ознакомить
методологическими  основами психологии, методами исследования.
Вопросы для самоподготовки:
Понятие метода, методики, методологии. Цель и задачи психологического
исследования. Структура психологического исследования. Классификация
методов психологии. Наблюдение и его разновидности. Типы и виды
опроса. Экспериментальный метод в психологии. Тестирование. Виды
тестов. Личностные опросники. Проективные методы. Биографический
метод. Метод анализа продуктов деятельности
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся.
Темы докладов, выступлений:



 «Современные  методы  исследования  в  области  психологии»,  «Области  изучения
современной психологии».
Задание для самостоятельной работы:

Ответить на контрольные вопросы:
1. Что является методологией  психологии?
2. Методы психологического исследования?
3. Предметом  психологии является изучение:

а) познавательные процессы;
б) массовых явлений психики;
в) личность;
г) закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных включением их
в социальные группы, а также психологических характеристик этих групп;

4. Методами  психологии являются:
а) наблюдение и эксперимент;
б) опрос и изучение документов;
в) математические методы;
г) тесты;
д) все ответы верны;

Образовательные технологии:

- дискуссия;

- деловые игры

- анализ конкретных ситуаций.

Раздел 2. Познавательные психические процессы .

Тема 2.1 Ощущение. Восприятие. 
Цель: Изучение основных характеристик    ощущения и восприятия как познавательных
процессов психики человека.
Вопросы для самоподготовки:  Первичные познавательные процессы.
Сенсорная чувствительность и ощущение. Физиологические основы ощущений
Классификация ощущений. Основные характеристики ощущений.
Психофизика как наука об измерении ощущений. Сенсорные пороги.
Основные концепции пороговой проблемы. Основной психофизический закон.
Основные характеристики восприятия пространства.
Основные характеристики восприятия формы и направления.
Основные характеристики восприятия движения и времени
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся.
Темы докладов, выступлений:
 «Происхождение ощущений», «Свойства ощущений»,
«Отличие восприятие от ощущений», «Иллюзии зрительного восприятия», «Восприятие
пространства,  времени  и  движения»,  «Ощущения  в  жизни  человека»,  «Механизмы
восприятия формы предметов и их величины, восприятие времени», «Типизация людей в 
Задание для самостоятельной работы:
Ответить на контрольные вопросы и подобрать конкретные примеры из своего опыта:

1) Какие условия, по вашему мнению, способствуют развитию наблюдательности?
2)  Чем вызвана необходимость словесных указаний и фиксации результатов наблюдений
(записей, чертежей, схем)?



3) С какими ошибками при восприятии учебного материала вы чаще всего встречаетесь в
своей жизни и чем они обусловлены?
зависимости от предпочитаемой модальности (визуалы, аудиалы…)» 
Образовательные технологии:
- дискуссия;
- деловые игры
- анализ конкретных ситуаций

Тема 2.2  Внимание. Память. 
 
Цель  занятия: Изучение  основных  характеристик     внимания  и  памяти  как
познавательных процессов психики человека.
Вопросы для самоподготовки: Функции внимания. Физиологические основы внимания.
Характеристики  внимания.  Внимательность  как  психическое  состояние  и  как  свойство
личности. Мнемическая деятельность и мнемическая направленность. Виды мнемической
направленности. Механизмы и условия запоминания. Методы и приемы развития памяти.
Мнемотехнические  приемы.  Исследования  развития  непосредственного  и
опосредованного запоминания.  Проблема кратковременной и долговременной памяти в
психологии. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся.
Темы докладов, выступлений:
 «Мнемотехнические  приёмы  памяти»;  «Нарушения  памяти  на  события,  восприятия,
действия или слова», «Способы развития внимания».
Задания для самостоятельной работы:
Усвоить основные  понятия: доминанта,  качества  внимания,  мнемоника,  забывание,
запоминание, представлении.:

Ответить на контрольные вопросы:

 1.   Определите  важнейшие  особенности  памяти  как  познавательного  психического
процесса.  Сопоставьте  психологические,  биохимические  и  физиологические  подходы к
определению механизмов памяти.

2.  Ш.,  обладавшему  феноменальной  памятью,  в  многолюдной  аудитории  прочитали
длинный ряд слов и попросили воспроизвести их. С этим он справился безукоризненно.
Затем ему предложили назвать из всего списка слов одно, обозначающее инфекционное
заболевание.  Все  присутствующие  люди  с  самой  обыкновенной  памятью  мгновенно
вспомнили это слово («тиф»), а Ш. потребовалось целых две минуты, чтобы выполнить
задание. Оказывается, в течение всего этого временя он перебирал в уме по порядку все
заученные слова. Какой тип запоминания проявился в этом случае?

3.  Многие люди для лучшего запоминания прибегают к кратким записям. Почему такой
прием способствует лучшему запоминанию материала?

Образовательные технологии:
- дискуссия;
- деловые игры
- анализ конкретных ситуаций 

Тема 2.3   Воображение. Мышление.  Речь. 

Цель  занятия: Ознакомление  с  процессом   мышления   как  высшей  формой
познавательной  деятельности  человека,   с  особенностями  воображения,
индивидуальными  особенностями  творческого  мышления,  речью  как  инструментом
мышления.



Вопросы  для  самоподготовки:  Мышление  как  высшая  форма  познавательной
деятельности. Мышление и чувственное познание. Единство мышления и речи.
Логические  формы мышления.  Мышление  как  деятельность  и  решение  мыслительных
задач.  Мыслительные операции как основные механизмы мышления. Виды мышления.
Понятие  творческого  мышления,  особенности  творческого  мышления.  Функции
воображения.  Сновидения,  галлюцинации,  грезы.  Воображение  и  творчество.  Этапы  и
приемы творческого воображения. Развитие воображения. 
Речь как инструмент мышления. Анатомо-физиологические  механизмы речи. Виды речи. 
Восприятие и понимание речи.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся.
Темы докладов, выступлений:
 «Как работать с операциями мышления в условиях группового взаимодействия», «Виды
мышления», «Функции речи».
Задания для самостоятельной работы обучающийся:

1. Закончить рассказ:
«Вечерело. Шел дождь. На трамвайной остановке стояли 2 девушки. Они тихо о чем-то
говорили. Вдруг…»
Обсудите смысл услышанного в группе.

2. Используя следующие слова, составить рассказ:
Шляпа, сторож, ненастье, лодка, дождь, ключ, река, дорога.

Обсудите смысл услышанного в группе.
3. Познакомься с  Тестом креативности Торренса. 

Провести  самообследование.  Написать   заключение.  Оформить  проделанную  работу  в
тетради  для  практических  работ.  Провести  тестирование  со  взрослыми  людьми.
Проанализировать  полученные результаты
Ответить на контрольные  вопросы:
1.  В чем проявляется отличие мышления человека от мышления животных? Приведите
примеры, подтверждающие многогранность человеческого мышления.
2.   Назовите специфические особенности мышления как высшей формы познавательной
деятельности. Раскройте отличие мышления от чувственного познания.
3.    Перечислите  основные  этапы  решения  мыслительных  задач  и  укажите
психологические  условия,  необходимые  для  их  решения.  Дайте  сравнительную
характеристику способов поиска решений.
4.   Назовите  психологические  условия,  благоприятствующие возникновению гипотезы.
Как следует использовать подсказку для развития мыслительной деятельности учащихся?
5.  Укажите  некоторые  общие  закономерности  формирования  умственных  действий.
Покажите их связь с внешними практическими действиями.
6.   Какого  характера  умозаключения  проявляются  при  решении  задач?  Приведите
примеры.
7.  В чем отличие понятий от представлений и как они взаимосвязаны? Проиллюстрируйте
примерами.
Образовательные технологии:
- дискуссия;
- деловые игры
- анализ конкретных ситуаций
 
Раздел 3. Эмоционально-волевая характеристика личности .
Тема 3.1 Эмоции и  чувства 
Цель занятия: Изучение эмоционально-волевой характеристики личности.
Вопросы для самоподготовки: 

Понятия «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект». Классификация эмоций.



Функции эмоций и чувств. Понятия «стресс», «эустресс», «дисстресс». Профессиональное
«выгорание». Постстрессовый синдром (ПТСР). Понятие психологической травмы. Фазы 
развития стресса.Профилактика стресса. Принципы работы с негативными эмоциями и 
чувствами. Понятие о воле. Волевые качества личности.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся

I. Провести  самодиагностику по шкале дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. 
Изарда. (Диагностика доминирующего эмоционального состояния. / Методика 
изучения эмоций). В тетрадях для практических работ сделать  выводы.

II. Ответить на контрольные  вопросы:

1. Приведите примеры, подтверждающие роль человеческих эмоций в познании.
2. Чувства, как и все психические процессы, являются отражением действительности. Как
осуществляется  отражение  действительности  в  чувствах  и  чем  оно  отличается  от
отражения, совершаемого в процессах восприятия, памяти и проч.?
3. Отмечают, что после выхода на пенсию у многих людей может возникать депрессивное
состояние, иногда ухудшается самочувствие. Чем это можно объяснить?
4.  Тот  факт,  что  эмоции  вызывают  ярко  выраженные  изменения  в  деятельности
внутренних  органов,  побудило  Джемса  и  Лапте  выдвинуть  теорию,  согласно  которой
эмоции  представляют  собой  якобы  сумму  только  органических  ощущений.  Докажите
несостоятельность этих воззрений.
5.  Чем  можно  объяснить,  что  если  дать  возможность  человеку  «выговориться»,
«поплакать», то ему легче перенести горе?
6.   Всегда  ли  характер  эмоциональной  реакции  человека  адекватен  характеру  самого
воздействия? Объясните причины возможного соответствия или несоответствия.
Образовательные технологии:
- дискуссия;
- деловые игры
- анализ конкретных ситуаций.

Раздел 4. Психология личности.

 Тема 4.1.  Понятие и структура личности 
Цель занятия: Изучение основных  понятий : «индивид», «личность», 
«индивидуальность», «темперамент», «характер», со структурой личности .
Вопросы для самоподготовки:
Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», «темперамент», «характер».
Акцентуации характера. Структура личности (по К.К. Платонову).  Биологическое и 
социальное в личности человека. Проблема наследования    психических свойств. 
Психологическая структура личности. Направленность как стержневая характеристика 
личности. Активность личности. Фрейдистские и неофрейдистские концепции 
активности. Потребности как источник активности. Мотивация как проявление 
потребностей личности. Виды мотивов, уровень притязаний личности. Интересы, идеалы 
и мировоззрение личности как условия, обеспечивающие  целостность, устойчивость и 
направленность личности.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся.
 Темы докладов, выступлений:
 «Современные  подходы  к  изучению  структуры  личности»;  «Классификация  и
содержание новейших теорий личности».
Ответить на контрольные вопросы:
1.    По каким внешним проявлениям личности    можно судить об уровне ее развития и



общественной ценности? Особо проанализируйте роль активности личности.
2.Под  влиянием  каких  факторов  складывается  образ  «Я».  Какова  его  роль  в
осуществлении регуляции поведения.
3.    В  чем  Вы  видите  основные  принципиальные  различия  в  понимании  активности
человеческой  личности,  представленные  в  различных  научных  направлениях  —
психоанализе,  бихевиоризме,  гуманистической  психологии  (имеются  в  виду
содержательно-психологические различия).
4.   Как  известно,  многие  свойства  темперамента  принадлежат  к  тем  индивидуально-
психологическим особенностям человека, которые выявляются в раннем детстве. Можно
ли на основании этого сделать какие-либо предположения о сохранности этих свойств в
дальнейшем? Чем это объясняется?
5.   В  каких  особенностях  личности  наиболее  отчетливо  проявляются  динамические
характеристики, такие, как быстрота и интенсивность реакций, легкость или трудность их
возникновения?
6.   Можем ли мы сделать вывод о темпераменте человека по каким-либо однократным
проявлениям? В каких жизненных ситуациях темперамент раскрывается наиболее полно?
7. Исследования показывают, что различные типы темпераментов содержат возможности
для  продуктивной  психической  деятельности.  Можно  ли  социальную  ценность  людей
определять, исходя из типов темперамента?
8.  Проанализируйте случаи проявления у одного человека нескольких темпераментов,
случаи маскировки темперамента.
9. Какая зависимость существует между характером и темпераментом? В чем общность и
различие  между  ними?  Докажите,  что  свойства  характера  определяются  не
биологическими, а общественными закономерностями.
Образовательные технологии:
- дискуссия;
- деловые игры
- анализ конкретных ситуаций.

Тема 4.2.  Потребностно-мотивационная сфера личности. 

Цель занятия: Ознакомление с потребностно-мотивационной сферой личности.
Вопросы для самоподготовки: Понятия  «потребность», «мотив», «мотивация», 
«ценности», «личностный смысл». Основные потребности личности (пирамида 
А.Маслоу).
Установки  личности:  понятие,  формирование,  основы  работы  с  установками.  Понятие
«ложное  убеждение».  Соотношение  интересов,  мотивов  и  потребностей.  Соотношение
ценностей и личностного смысла в профессиональной деятельности
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
 Темы докладов, выступлений:
  «Мотивы, потребности,  убеждения обучающийсяа  социального  колледжа». «Основные
подходы  к  объяснению  мотивации  поведения  человека».  «Мотивация  социального
поведения». «Виды, динамика и иерархия потребностей человека»
Образовательные технологии:
- дискуссия;
- деловые игры
- анализ конкретных ситуаций
Тема 4.3.  Формирование и развитие личности.
Цель занятия: ознакомление  с понятиями: «развитие», «возраст», «возрастные кризисы»;
с основными этапами психического развития личности.
Вопросы для самоподготовки:



Понятия «развитие», «возраст» (психологический, биологический, социальный), 
«возрастные кризисы». Принципы развития человека. Этапы психического развития. 
Теория развития личности Э. Эриксона.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:

 Темы докладов, выступлений:
 « Содержание процесса социализации». «Стадии процесса социализации». «Социально-
психологические  механизмы  социализации».  «Институты  социализации».  «Социально-
психологическая адаптация личности».
Образовательные технологии:
- дискуссия;
- деловые игры
- анализ конкретных ситуаций

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов

Методические материалы к учебному занятию лекционного типа

Лекция  (от  лат.  lectio)  –это систематическое,  последовательное,  монологическое
устное  изложение  преподавателем  (лектором)  учебного  материала,  как  правило,
теоретического  характера.  Как  одна  из  организационных  форм  обучения  и  один  из
методов обучения лекция традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе
формируются  курсы  по  многим  предметам  учебного  плана.  Лекция  является  ведущей
формой организации учебного процесса в среднем учебном заведении. 

Цель  лекции –организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи  лекции заключаются  в  обеспечении  формирования  системы  знаний  по
учебной  дисциплине,  в  умении  аргументировано  излагать  научный  материал,  в
формировании  профессионального  кругозора  и  общей  культуры,  в  отражении  еще  не
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации
других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами
при  этом  являются,  во-первых,  подготовка  к  восприятию  лекции,  и,  во-вторых,  как
записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит
обучающегося  с  наукой,  расширяет,  углубляет  и  совершенствует  ранее  полученные
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы.
Кроме  того,  на  лекции  мобилизуется  внимание,  вырабатываются  навыки  слушания,
восприятия,  осмысления  и  записывания  информации.  Все  это  призвано  воспитывать
логическое  мышление  обучающегося  и  закладывает  основы  научного  исследования.
Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа
с  лекционным  материалом  является  одной  из  форм  самостоятельной  внеаудиторной
работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов
лекций,  которые  различаются  по  строению,  приемам  изложения  материала,  характеру
обобщений и выводов.

Виды лекций:
1.  Вводная  лекция  имеет  ряд  особенностей,  во-первых,  этот  тип  лекции  не

предполагает  рассмотрение  всех  вопросов,  касающихся  данной  темы.  Преподаватель



отбирает основные моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал.
Вторая  особенность  вводной  лекции  –проблемное  раскрытие  темы.  Этим  достигается
необходимая  глубина  рассмотрения  основных  вопросов  и  целенаправленное  внимание
обучающегося при слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель
вводной  лекции  –«ввести»  в  научную  дисциплину,  помогает  понять  ее  предмет,
методологию и т.д.

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем,
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной
лекции.3.  Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы.
В  данном  случае  преподаватель  имеет  возможность  ссылаться  на  известные
обучающемуся  факты  и  события  и  раскрывать  соответствующие  закономерности.
Основное  требование  к  обобщающей  лекции,  как  и  к  обзорной,  –  проблемность  ее
содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической
основой.  Выделяют  и  другие  формы  лекций:  лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»),
лекция-дискуссия,  лекция-консультация.  Важным  критерием  в  работе  с  лекционным
материалом  является  подготовка  обучающегося  к  сознательному  восприятию
преподаваемого материала. 

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых,  необходимо  выполнение  познавательно-практической  деятельности  накануне
лекции (просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее
изученного  материала;  ознакомление  с  заданиями  для  самостоятельной  работы,
включенными  в  программу,  подбор  литературы).  Подготовка  к  лекции  мобилизует
обучающегося   на  творческую работу,  главными в которой являются умения слушать,
воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, когда обучающийся
должен  воспринимать  на  слух  излагаемый  материал.  Внимательно  слушающий
обучающийся  напряженно  работает  –анализирует  излагаемый  материал,  выделяет
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание
лекции  –творческий  процесс.  Запись  лекции  крайне  важна.  Это  позволяет  надолго
сохранить  основные  положения  лекции;  способствует  поддержанию  внимания;
способствует лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным
материалом необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную
литературу.  После  этого  приступать  к  записи  содержания  лекции.  В  оформлении
конспекта  лекции важным моментом является  необходимость  оставлять  поля,  которые
потребуются  для  последующей  работы  над  лекционным  материалом.  Завершающим
этапом  самостоятельной  работы  над  лекцией  является  обработка,  закрепление  и
углубление знаний по теме.  Необходимо обращаться к лекциям неоднократно.  Первый
просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. Конспект
нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения. Затем надо

ознакомиться  с  материалом  темы  по  учебнику,  внести  нужные  уточнения  и
дополнения в лекционный матер 

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.

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник»,  «школа») –
особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к
лекционному курсу. 

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки
доминирует  самостоятельная  работа  учащихся  с  учебной  литературой  и  другими
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара
идут  активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под
руководством  преподавателя  делают  обобщающие  выводы  и  заключения.  Семинар
предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного
познания. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических
указаниях  по  данной  дисциплине.  Целью  занятий  семинарского  типа  является
приобретение  учащимся  и  новых  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
профессиональной  деятельности,  развитие  у  них  гуманитарного  мышления  и
интеллектуальных  способностей  как  средства  индивидуального  освоения  учебной
дисциплины. Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям.

 Основные задачи занятия семинарского типа:
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом.
2.Способствовать  развитию  у  обучающихся  необходимых  умений  и  навыков,

научного мышления.
3.Осуществлять  в  системе  контроль  за  качеством  подготовки  в  целом  и  по

изучаемому предмету в частности. 
Занятие  семинарского  типа  представляет  собой  особую  форму  организации

учебного процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые
учебные  знания,  их  систематизировать  и  концептуализировать;  оперировать  базовыми
понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.



Подготовка  студентов  к  занятию  семинарского  типа. Готовясь  к  семинару,
учащиеся должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой;
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
-выделить проблемные области; 
-сформулировать собственную точку зрения;
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
При  подготовке  к  занятиям  семинарского  типа  следует  использовать  всю

рекомендованную литературу,  размещенную на бумажных или электронных носителях.
Прежде  всего,  учащиеся  должны  уяснить  предложенный  план  занятия,  осмыслить
вынесенные  для  обсуждения  вопросы,  место  каждого  из  вопросов  в  раскрытии  темы
семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и
осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными
моментами темы, Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы
для постановки и уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию
семинарского типа следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный
материал, проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно
обратить  внимание  на  научные категории,  понятия,  определения,  которые использовал
преподаватель для раскрытия содержания темы. После внимательного изучения конспекта
лекций  и  уяснения  смысла  и  содержания  основных  понятий  и  вопросов  темы  можно
обращаться к научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме. 

Во  время  занятия  семинарского  типа  преподаватель  опрашивает  учащихся  по
вопросам,  заданным  на  данное  занятие.  Вопросы  объявляются  преподавателем  на
предыдущем  семинарском  занятии  и,  как  правило,  они  коррелируются  с  вопросами,
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе
задать  и  некоторые  другие  вопросы,  относящиеся  к  теме  семинара  и  указать,  на  что
учащимся  следует  обратить  особое  внимание  при  подготовке  к  следующему  занятию.
Более того, поскольку вопросы в плане семинарских занятий даны в самом общем виде,
подробнее узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем
разделе  содержания  курса.  При  подготовке  к  семинарскому  занятию  следует  также
руководствоваться  методическими  рекомендациями  по  каждой  учебной  теме,
содержащимися в планах семинарских занятий. 

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при
активном  участии  всех  учащихся.  В  таких  случаях  у  каждого  имеется  возможность
проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать
альтернативные  точки  зрения  и  отстаивать  их,  поправлять  выступающих,  задавать  им
вопросы,  предлагать  для  обсуждения  новые  проблемы,  анализировать  практику
применения  законодательства  по  рассматриваемому  вопросу.  Если  программой
дисциплины  предусмотрено  выполнение  практического  задания,  то  его  необходимо
выполнить  с  учетом  предложенной  инструкции  (устно  или  письменно).  Все  новые
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Практические задания чаще всего
представляют собой образцы задач,  примеров и тестов,  разобранных в аудитории.  Для
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами
решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых дисциплин являются
задачи  и  примеры.  Важно  помнить,  что  решение  каждой  задачи  или  примера  нужно
стараться  довести  до  конца.  По  нерешенным  или  не  до  конца  понятым  задачам
обязательно  проводятся  консультации  преподавателя.  На  занятии  семинарского  типа
каждый  студент  имеет  возможность  критически  оценить  свои  знания,  сравнить  со
знаниями и умениями их излагать  других студентов,  сделать выводы о необходимости
более  углубленной  и  ответственной  работы  над  обсуждаемыми  проблемами.  В  ходе
занятия семинарского типа каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на



лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  другой
исторической  литературы,  на  словарь  по  данной  теме.  Семинар  как  развивающая,
активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления
учащихся, формированию информационной культур 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает:
− консультирование  обучающегося  преподавателями  и  вспомогательным

персоналом  с  целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
самостоятельного  выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с
правилами техники безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

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: 
 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,

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

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной

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

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

стандартами; 



˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с
новейшими изданиями; 

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться
так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение

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

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. 
Основными критериями оценки доклада являются: 
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла; 
 содержательность – 2 балла; 
 структура и оформление доклада – 1 балл; 
 четкость и выразительность выступления – 1 балл; 
 умение пользоваться конспектом – 1 балл; 
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл. 

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 20 -50 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора

презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В  презентации  должны  быть  отражено  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 20 -50 слайдов (1 балл). 
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла); 
3. Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и

задач работы (0,5 балла); 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла). 

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

Методические материалы к выполнению Эссе (реферата) 
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.



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. 

Тему  эссе  (реферата)  обучающиеся  выбирают  самостоятельно,  но  если  на  одну
тему претендует  несколько обучающихся,  на  помощь приходит преподаватель.  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.  Это
правило касается и дипломных работ. 

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. 



Реферат,  в  котором полностью освещена тема и  который оформлен  согласно
требованиям, оценивается до 15 баллов. 

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
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность
подготовки  студентов  к  устному  опросу  зависит  от  качества  ознакомления  с
рекомендованной литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы.

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;

 рассказ  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 практической работы
При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель работы;
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 пункте 3.2. данной программы;

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 практической работы:
«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.

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 (отлично)

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 (хорошо)

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 (удовлетворительно)

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 баллов не аттестован
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