
 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО

                 

Наименование образовательной программы

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование 

на базе среднего общего образования

 
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

Директор Колледжа РГСУ
_________

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИН
 

                 ОП.07 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
 
 

Наименование образовательной программы
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Специальность 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
 

Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование 

 
программа базовой подготовки  

на базе среднего общего образования
 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 

Москва 2022 г.  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Колледжа РГСУ 

_________А.В. Косоплечев 
«24» мая 2022 г. 

ДИСЦИПЛИНЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Наименование образовательной программы 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Уровень профессионального образования 
Среднее профессиональное образование  

на базе среднего общего образования 



 

 
 

Методические материалы 
педагогики» разработана на основании федерального государственного образовательного 
стандарта среднего  профессионального 
Дошкольное образование
Российской Федерации от 
профессиональная образовательная программа 
«Дошкольное образование

 
 

Методические материалы 
составе: Т.С. Дементьевой

 
 

 
 
Председатель ПЦК  
 
 
 

Методические материалы дисциплины обсуждены и утверждены на заседании ПЦК
гуманитарных и общественных дисциплин

Протокол № 10 от «10» мая 2022 года
Председатель ПЦК 
профессиональных дисциплин

 
 
 
 

 
Методические материалы дисциплины рецензированы и рекомендованы к утверждению
 

 

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Лицей №2 
г.Мытищи 

 

Методические материалы учебной дисциплины ОП.07 «
разработана на основании федерального государственного образовательного 

профессионального образования по специальности
Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351, учебного плана по о
профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

Дошкольное образование». 

Методические материалы учебной дисциплины разработана рабочей группой в 
составе: Т.С. Дементьевой 

 Е.С. Матвеева
(подпись)  

Методические материалы дисциплины обсуждены и утверждены на заседании ПЦК
гуманитарных и общественных дисциплин. 

Протокол № 10 от «10» мая 2022 года. 

профессиональных дисциплин 

 

Е.Н. Лоторев

(подпись)  

 
 
 

Методические материалы дисциплины рецензированы и рекомендованы к утверждению

 
 
 
 

 

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Лицей №2 

 

(подпись) 

2 

«Основы социальной 
разработана на основании федерального государственного образовательного 

специальности 44.02.01 
, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

, учебного плана по основной 
среднего профессионального образования 

дисциплины разработана рабочей группой в 

Е.С. Матвеева 

Методические материалы дисциплины обсуждены и утверждены на заседании ПЦК 

Лоторев 

 
 

Методические материалы дисциплины рецензированы и рекомендованы к утверждению: 

С.В.Шабдарова 
 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

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

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе ........... 5 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов .......................... 5 

4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................. 16 

 

 

  



 

4 

1. Методические материалы к лекционным занятиям 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения1 

Тема 1. Истоки 
социальной педагогики. 

Появление термина «социальная 
педагогика». Основные причины 
возникновения социальной педагогики 
как науки. Социальная педагогика П. 
Наторпа. Педагогика и социальная 
педагогика: общее и особенное. 

2 

Тема 2. Научно-
теоретические основы 
социальной педагогики. 

Социальная педагогика как 
теория, практика и учебная дисциплина 
(образовательный комплекс). Структура 
социальной педагогики: сущность и 
содержание ее основных разделов. 
Объект и предмет изучения социальной 
педагогики, ее основные функции 

2 

Тема 3. Система 
принципов социальной 
педагогики. 

     Принципы социальной педагогики 
как теории и образовательного 
комплекса. Группы принципов 
социальной педагогики как практики. 
Характеристика принципов социальной 
педагогики как практики. 

 

2 

Тема 4. Социально-
педагогический процесс. 

П.Ф. Каптерев о педагогическом 
процессе. Социально-педагогический 
процесс: понятие и сущность. 
Внутренний и внешний социально-
педагогический процесс. Основные 
этапы социально-педагогического 
процесса и их характеристика. 

2 

Тема 5. Социальное 
развитие и социализация 
человека. 

Адаптация: сущность, 
особенности, влияние на социальное 
развитие личности. Дезадаптация 
личности: сущность, причины 
(факторы), последствия, возможности ее 
предупреждения и преодоления. 

 

Тема 6. Адаптация, 
дезадаптация и 
реадаптация человека. 

Социально-педагогическая 
виктимология: сущность и содержание. 
Основные предпосылки превращения 
человека в жертву неблагоприятных 
условий социализации и их 
предупреждение. Трудная жизненная 
виктимная ситуация для ребенка и 
оказание ему социально-педагогической 
помощи. 
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2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

Тема 1. Истоки социальной педагогики. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные причины возникновения социальной педагогики как науки. 
2. Социальная педагогика П. Наторпа. 
3. Педагогика и социальная педагогика: общее и особенное. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос 
 
Тема 2. Научно-теоретические основы социальной педагогики. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальная педагогика как теория, практика и учебная дисциплина 

(образовательный комплекс). 
2. Структура социальной педагогики: сущность и содержание ее основных 

разделов. 
3. Объект и предмет изучения социальной педагогики, ее основные функции. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос 
 
Тема 3. Система принципов социальной педагогики. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы социальной педагогики как теории и образовательного комплекса. 
2. Группы принципов социальной педагогики как практики. 
3. Характеристика принципов социальной педагогики как практики. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос 
 
Тема 4. Социально-педагогический процесс. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 
2. Социально-педагогический процесс: понятие и сущность. 
3. Внутренний и внешний социально-педагогический процесс. 
4. Основные этапы социально-педагогического процесса и их характеристика. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос 
 
Тема 5. Социальное развитие и социализация человека.Вопросы для 

самоподготовки: 
1. Факторы социализации и их влияние на личность. 

2. Десоциализирующие ситуации для человека. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос 
 
Тема 4. Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Адаптация: сущность, особенности, влияние на социальное развитие личности. 
2. Дезадаптация личности: сущность, причины (факторы), последствия, 

возможности ее предупреждения и преодоления. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный 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 
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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; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

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

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

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 
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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: 
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− 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;  
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• 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 



 

12 

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, 
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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 
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литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 

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

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

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

− междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

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

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

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

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
При использовании данных из учебных, методических пособий и другой 
литературы, периодических изданий, Интернет-источников должны иметься 
ссылки на вышеперечисленные.  
Критерии оценки практической работы: 

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.  
 

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 

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. Теоретические аспекты музейной педагогики в дошкольном образовательном 
учреждении 

Тема 1. Теоретические 
аспекты музейной 
педагогики. 

Феномен музея, его образовательная 
сущность. Назначение создаваемых музеев в 
дошкольном образовательном учреждении. 
Педагогические цели и задачи музейной 
педагогики. Условия организации музея. 
Методы и музея. Теоретические основы 
художественного восприятия. 

1 

Тема 2. Музей как 
педагогическая система,  
его функции, 
содержательные смыслы и 
образы. 

Принципы музейной педагогики в 
зарубежной педагогической литературе. 
Поиск новых путей воспитательной работы 
со школьниками в российской музейной 
педагогике 90‑х гг. XX века. 
Исторический опыт и новейшие тенденции 
в развитии музейного дела в России. 
Расширение функций музея на 
современном этапе. Музейно-
педагогический процесс и задачи 
музейного педагога. Базовые формы 
культурно-образовательной деятельности 
музеев и их основные характеристики. 

1 

Тема 3. Детский сад и 
музей как воспитательно- 
образовательные 
учреждения. 

Методологические и психолого-
педагогические основы применения 
средств музейной педагогики для 
формирования социального опыта 
дошкольников. Характеристика 
дошкольников как музейной аудитории. 
Психологические особенности и методика 
работы с дошкольниками.  

1 

Раздел 2. Технологии применения музейной педагогики в дошкольном образовательном 
учреждении 

Тема 4. Планирование 
работы по музейной 
педагогике в 
детском саду. 

Виды работы с детьми дошкольного возраста 
в музейной педагогике. «Восприятие - 
понимание - осмысливание – закрепление – 
применение» - этапы работы с музейной 
экспозицией. Результативность реализации 
технологии музейной педагогики в 
условиях ДОУ. Задачи. Этапы создания 
мини-музея. 
 

2 

Тема 5. Технология 
развития общекультурной 
компетентности 
средствами музейной 
педагогики. 

Развитие общекультурной компетентности, 
следуя педагогическим принципам 
проблемности, культурологической 
ориентации, диалогичности,  
коммуникативной направленности, 

2 
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событийности, ценностной ориентации, 
активности, креативности.  

Тема 6. Принципы 
построения музейной 
экспозиции. 

Визуальное мышление и художественное 
восприятие произведения 
изобразительного искусства. Экскурсия как 
форма культурно-образовательной 
деятельности музея. Определение понятия 
«музейная экскурсия», ее основные 
характеристики и классификации. Типы 
музейных экскурсий. Методические 
принципы подготовки и проведения 
музейной экскурсии. Виды анализа 
произведения изобразительного искусства 
в музейной среде. Методические принципы 
подготовки и проведения 
ознакомительной, образовательной и 
развивающей экскурсии в условиях 
музейной экспозиции. 

2 

Раздел 3. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи  
Тема 7. Сотрудничество 
ДОО и семьи по вопросу 
приобщения детей к 
музейной культуре. 

Способы приобщения родителей (законных 
представителей) к созданию мини-музеев; 
создание условия для активного участия 
родителей (законных представителей) в 
совместной с детьми познавательной и 
продуктивной деятельности в рамках 
мини-музея. Разработка мероприятия с 
целью повышения компетентности 
родителей (законных представителей) по 
музейной культуре. 

 

2 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

Тема 1. Теоретические аспекты музейной педагогики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Музей и ДОО: анализ специфики двух социокультурных институций. 

2. Соединение практики и научного поиска в образовательной деятельности 
отечественного и зарубежного музеев. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Эссе: «Надо ли знакомить дошкольников с музеями?» 

 

Тема 2. Музей как педагогическая система,  его функции, содержательные смыслы и образы. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Международный совет музеев (ICOM) и его влияние на осмысление и развитие 
образовательной деятельности музея. 

2. Гуманистическая педагогика и теория музейной коммуникации в контексте 
осмысления образовательной деятельности музея. 

3. «Музейный бум» в контексте утверждения педагогических основ в 
образовательной деятельности отечественных музеев. «Музейный бум» и 
специфика образовательной деятельности в зарубежных музеях в 1960—80-е годы.  

 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. 

 

Тема 3. Детский сад и музей как воспитательно-образовательные учреждения. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Методические принципы подготовки и проведения ознакомительной экскурсии в 
условиях музейной экспозиции. 

2. Методические принципы подготовки и проведения образовательной экскурсии в 
условиях музейной экспозиции. 

3. Методические принципы подготовки и проведения развивающей экскурсии в 
условиях музейной экспозиции. 

4. Школьный музей как средство патриотического воспитания. Этические аспекты 
деятельности музейного педагога. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Эссе: «Формы контроля самостоятельной работы обучающихся». 

 
 

Тема 4. Планирование работы по музейной педагогике в детском саду. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды работы с детьми дошкольного возраста в музейной педагогике. 
2. «Восприятие - понимание - осмысливание – закрепление – применение» - этапы 

работы с музейной экспозицией. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Разработать план-конспект по музейной экспозиции. 
 
 
Тема 5. Технология развития общекультурной компетентности средствами музейной 
педагогики. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Работе студентов с лекционным материалом, поиск и анализе литературы и 
электронных источников информации по заданной проблеме. 

2. Развитие общекультурной компетентности, следуя педагогическим принципам 
проблемности, культурологической ориентации, диалогичности,  коммуникативной 
направленности, событийности, ценностной ориентации, активности, 
креативности. 



 

7 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Проблемный семинар, дискуссия. 
 
Тема 6. Принципы построения музейной экспозиции. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Разработать план-конспект по музейной экспозиции. 
 
Тема 7. Сотрудничество ДОО и семьи по вопросу 
приобщения детей к музейной культуре. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проектная деятельность и организация мини-музеев в ДОО. 

2. Разработка плана родительского собрания по продвижению организации мини-
музеев. 

3. При организации родительского собрания на тему «Использование музейной 
педагогики в детском саду для культурного развития ребенка», разработать 
предварительное анкетирование родителей (законных представителей) с целью 
изучения их мнения о внедрении музейной педагогики в образовательный процесс 
детского сада. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 
Подготовка презентации на тему: «Мини-музей в ДОО». 
 
Контрольный тест. 
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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 
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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; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

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

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

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 
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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: 
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− 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;  
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• 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 
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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, 
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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 
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литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 

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

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

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

− междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

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

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

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

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
При использовании данных из учебных, методических пособий и другой 
литературы, периодических изданий, Интернет-источников должны иметься 
ссылки на вышеперечисленные.  
Критерии оценки практической работы: 

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.  
 

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 

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 
освоения1 

 
Раздел 1. Общие основы 
психологии 

 2 

Тема 1.1. 
Особенности психологии как 
науки, её связь с педагогической 
наукой и практикой. 

Психология как наука.  История 
развития психологической науки.  
Отрасли психологии.   Структура 
современно психологии. Связь 
психологии с педагогической наукой и 
практикой.  

2 

Тема 1.2. 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. 

2 

Раздел 2.Психика человека как 
предмет системного 
исследования. 

  

 
Тема 2.1 Общие механизмы связи 
психики и мозга. 
 

Строение и функционирование 
центральной нервной системы. 
Функциональная ассиметрия больших 
полушарий мозга. Общие механизмы 
связи психики и мозга.  Рефлекторная 
деятельность мозга.Высшие 
психические функции. Типы высшей 
нервной деятельности по И.П.Павлову. 

2 

Тема 2.2 Развитие высших форм 
психики у человека. 

Проблемы возникновения психики.  
Этапы развития психики. Развитие 
психики человека и животного. 
Общественно-историческая природа 
сознания. Сознание как форма 
психического отражения. 
Самосознание как вершина сознания. 

2 

Раздел 3. Познавательные 
психические процессы, их учёт 
в воспитании и обучении 
младших школьников. 

  

Тема 3.1 Внимание как 
избирательная направленность и 

Внимание как особая форма 

психической активности человека. 

2 
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сосредоточенность психической 
деятельности. 

Внимание как направленность и 
сосредоточенность психической 
деятельности. Виды Свойства 
внимания. Устойчивость внимания, её 
зависимость от значимости объекта и 
ции деятельности. Объём, 
переключение и распределение 
внимания. 
Особенности внимания младших 

школьников. 

Преобладание непроизвольного 
внимания, развитие произвольного и 
послепроизвольного внимания. 
Развитие свойств внимания. Слабость 
внутреннего внимания. 
Индивидуальные о внимания у 
младших школьников. Развитие 
внимания младших школьников,  
управление .  
Методы диагностики внимания у 
младших школьников. 

 

Тема 3.2.Ощущение. 

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. 

2 

Тема 3.3 Восприятие.  

Основные характеристики восприятия 
пространства. Основные 
характеристики восприятия формы и 
направления. Основные 
характеристики восприятия движения 
и времени. Особенности восприятия 
детей младшего школьного возраста. 

2 

Тема 3.4 Память. 

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.  
Индивидуальные различия их учет при 
работе с младшими школьниками. 

2 
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Тема 3.5 Мышление и  речь 

Мышление как высшая форма 
познавательной деятельности.  
Понятие «мышление», отличительные 
особенности мышления, его функции. 
Физиологическая основа мышления. 
Теории мышления. Виды мышления: 
репродуктивное, творческое, 
наглядно-действенное, наглядно-
образное, словесно-логическое, и.т.д.. 
Взаимосвязь видов мышления. 
Мыслительные операции. Формы 
мышления: понятие, суждение, 
умозаключение. Индивидуальные 
особенности мыслительной 
деятельности. Анатомо-
физиологические  механизмы речи. 
Виды речи. Восприятие и понимание 
речи. Особенности мышления 

младших школьников.Мышление как 
доминирующая функция в младшем 
школьном возрасте. Развитие 
мышления. Завершение перехода к 
словесно-логическому мышлению, 
формирование научных понятий,  
мыслительных операций, 
теоретического мышления, рефлексии, 
внутреннего план. 

2 

Тема 3.6 Воображение. 
 
 

Функции воображения. Сновидения, 
галлюцинации, грезы. Воображение и 
творчество. Этапы и приемы 
творческого воображения.  Развитие 
творческого воображения. 
Особенности воображения младших 
школьников. 
Направления развития воображения: 
переход к правильному и полному 
отражению действительности на 
основе соответствующих знаний, 
реализм детского воображения, 
увеличение, преобладание 
воссоздающего воображения, развитие 
творческого воображения. 

2 

Раздел 4. Свойства личности 
человека 

  

Тема 4.1 Понятие о личности 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 

2 
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стабильности. 

Тема 4.2 Способности младших 
школьников. 

Понятие и виды способностей. 
Способности и задатки. Формирование 
и развитие  способностей младших 
школьников. Методы диагностики 
способностей. 

2 

Тема 4.3 Темперамент 
 

Понятие о темпераменте.  
Свойства темперамента и их 
характеристика. Типы темперамента и 
их психологическая характеристика. 
Темперамент и деятельность человека.  

2 

Тема 4.4 Характер. 
Формирование  характера  
младшего школьника.  

Общее понятие о характере и его 
природе. Социальный и 
индивидуальный характер. Структура 
характера.  История изучения 
характера. Типологии характеров.  
Акцентуации характера. 
Формирование характера в младшем 
школьном возрасте. 

2 

Раздел 5 
Эмоционально-волевая 
характеристика личности 
 

  

 
Тема 5.1  
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.  
Характеристика эмоциональной фона 
младшего школьного возраста 

2 

Тема 5.2 Воля. Особенности 
волевой сферы в младшем 
школьном возрасте. 

Понятие о воле и её функциях. 
Волевые качества личности. Структура 
волевого действия. Взаимосвязь воли 
со сторонами психики. Волевые 
качества личности. Воля у младших 
школьников.  Методы диагностики воли 
у младших школьников.  

2 

Тема 5.3 Понятие о мотивации. 
Мотивация младших 
школьников. 
 
 

Понятия:  «потребность», «мотив», 
«мотивация», «ценности», 
«личностный смысл». Мотивация 
социального поведения младшего 
школьника. Основные потребности 
личности (пирамида А.Маслоу). 
Установки личности: понятие, 
формирование, основы работы с 

2 
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установками. Понятие «ложное 
убеждение». Соотношение интересов, 
мотивов и потребностей. Соотношение 
ценностей и личностного смысла в 
профессиональной деятельности. 

Раздел  6. Основы возрастной и 
педагогической психологии. 

  

 
Тема 6.1 Закономерности 
психического развития человека 
как субъекта образовательного 
процесса. 
 
 

Психическое развитие: понятие, 

линии, показатели 
Понятие «развитие», типы, линии 
развития, понятие «психическое 
развитие», показате ции психического 
развития. Соотношение личностного, 
интеллектуального и д развития (по 
Л.С. Выготскому). 
Факторы, движущие силы 
психического развития 
Факторы психического развития: 
биологический, средовой (Л.С. 
Выготский, о единст ственного и 
социального факторов в психическом 
развитии человека), активность, обу 
воспитание. Понятие «обучение», 
«развитие» (согласно Эльконину Д.Б.).  

Закономерности возрастного 

развития человека как субъекта 

образования Законы психического 
развития (по Л.С.Выготскому). Общие 
закономерности психического 
развития: неравномерность , 
стадиальность, эволюция и 
инволюция, целостность, цикличность. 
Механизмы психического развития: 
интериоризация, идентификация, 
отчуждение, интеграция, компенсация. 

2 

Тема 6.2 Понятие возраста и 
возрастных особенностей. 
Возрастная периодизация. 

Ведущие виды деятельности и их роль 
в развитии.  Особенности развития 
познавательной и личностно-
мотивационной сферы. Кризисы 
развития (первого года жизни и трёх 
лет). Возрастная периодизация по 
Э.Эриксону и Ж. Пиаже.      

2 

Тема 6.3 Психологические 
особенности развития ребёнка в 
раннем и дошкольном возрасте. 

Социальная ситуация развития в 
младенчестве  и раннем детстве. 
Социальная ситуация развития 
дошкольника. Игра как ведущий вид 
деятельности.  Особенности развития 
познавательной и личностно-
мотивационной сферы ребёнка 
дошкольника. Психологическая 
готовность ребёнка к обучению в 
школе, её компоненты. 

2 
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Тема 6.4 Психологические 
особенности младшего 
школьника 

Кризис семи лет.  Социальная 
ситуация развития, новообразования 
возраста. Учебная деятельность как 
ведущая деятельность у младшего 
школьника.   Особенности восприятия, 
мышления, памяти, внимания 
младшего школьника и их роль в 
учебной деятельности. Мотивационно-
потребностная сфера младших 
школьников. Негативные личностные 
образования и коррекционная работа. 
Функции и роль общения с взрослыми 
и сверстниками в психическом 
развитии ребенка младшего 
школьного возраста. Особенности 
общения и группового поведения в 
школьном и дошкольном возрасте; 
развитие коллектива в младшем 
школьном возрасте. 

2 

Тема 6.5 Психологические 
особенности развития в 
подростковом и юношеском 
возрасте 

Кризис подросткового возраста 
Социальная ситуация развития.  
Ведущий вид деятельности. 
Новообразования подросткового 
возраста.  
Особенности учебной деятельности 
подростка. Социальная ситуация 
развития. Ведущий вид деятельности.  
Новообразования в юношеском 
возрасте. Основные нравственные 
проблемы юности. Аномальная 
эмоционально-психологическая 
симптоматика ранней юности. 
Развитие высших чувств. 

2 

Тема 6.6 Особенности 
предупреждения и коррекции 
школьной и социальной 
дезадаптации. 

Социально-психологическая 
адаптация: понятие и структура. 
Социально-психологическая, школьная 
адаптация, дезадаптация: понятие, 
структура. Причины социально-
психологической дезадаптации 
младших школьников.  
Психологическая готовность ребенка 
к школе как фактор школьной 
адаптации. Психологическая 
готовность ребенка к школе: 
структура, характеристика Основные 
способы изучения психологической 
готовности ребенка к школе. 
Специфика предупреждения и 
коррекции 
школьной и социальной дезадаптации 
школьников. 
 Понятия «профилактика», 
«коррекция». Уровни педагогической  

2 
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профилактики и коррекции. Методы 
педагогической профилактики и 
коррекции школьной и социальной 
дезадаптации  младших школьников 

Тема 6.7 Особенности 
предупреждения и коррекции 
девиатного поведения младших 
школьников. 

Понятие девиантного поведения, 
девиантное и делинквентное 
поведение, трудные школьники. 
Типология девиантного поведения. 
Причины девиантного поведения в 
младшем школьном возрасте. 
Особенности предупреждения 
девиантного поведения младших 
школьников Направления, уровни 
предупреждения девиантного 
поведения младших школьников. 
Специфика коррекции девиантного 
поведения младших школьников. 
Принципы и этапы коррекционной 
работы: подготовительный, 
практический, аналитический. 

 

2 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

Раздел 1 Общие основы психологии 

Тема 1.1.Особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и 

практикой. 

Вопросы для самоподготовки: 
Психология как наука.  История развития психологической науки.  
Отрасли психологии.   Структура современно психологии. Связь психологии с 
педагогической наукой и практикой.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся. 
Изучение литературы по теме «История психологии». Конспект. 
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. 
 
Тема 1.2  Методологические основы  психологии. Методы исследования в 
психологии  
Вопросы для самоподготовки: 
Понятие метода, методики, методологии. Цель и задачи психологического 
исследования. Структура психологического исследования. Классификация 
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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; 
 

Раздел 2. Психика человека как предмет системного исследования. 
 
Тема 2.1 Общие механизмы связи психики и мозга. 
Вопросы для самоподготовки:   

Основные функции психики. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся. 
Конспект работы    А. Н. Леонтьева» Биологическое и социальное в психике человека» / 
А. Н. Леонтьев // Избр. психол. произведения : в 2 т. / А. Н. Леонтьев. – М., 1983. – Т. 1. - 
С. 76-95. 
Образовательные технологии: 
- дискуссия; 
- деловые игры 
- анализ конкретных ситуаций 
 

 

Тема 2.2  Развитие высших форм психики у человека 

  

Связь психических процессов с работой человеческого мозга.  
Эволюция условно-рефлекторного понимания психики со времени И.П. Павлова до наших 
дней.  
Функциональные блоки мозга по А.Р. Лурия. 
Кто является субъектом и что является органом психической деятельности? 
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Вопросы для самоподготовки:  
Проблемы возникновения психики.  Этапы развития психики. Развитие психики человека 
и животного. Общественно-историческая природа сознания. Сознание как форма 
психического отражения. Самосознание как вершина сознания. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Конспект 
 
 
Раздел 3. Познавательные психические процессы, их учёт в воспитании и обучении 
младших школьников. 
 
Тема 3.1  Внимание как избирательная направленность и сосредоточенность 
психической деятельности. 
Вопросы для самоподготовки:  

Методы диагностики внимания у младших школьников 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Подготовка материала, необходимого для использования приема, игры в практической 
деятельности с младшими школьниками. 
 
 
Тема 3.2.Ощущение. 
Вопросы для самоподготовки:  
Диагностика состояния познавательных процессов. Исследование роли ощущений в 
познавательной деятельности человека. Решение задач на определение видов ощущений. 
Составление рекомендаций по развитию познавательных процессов на основе результатов 
диагностики младших школьников. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовка практико-ориентированных сообщений, докладов: «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». 
 
Тема 3.3 Восприятие. 
 
Вопросы для самоподготовки:  
Основные характеристики восприятия пространства. Основные характеристики 
восприятия формы и направления. Основные характеристики восприятия движения и 
времени. Особенности восприятия детей младшего школьного возраста. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовка практико-ориентированных сообщений, докладов:  
«Отличие восприятие от ощущений», «Иллюзии зрительного восприятия», « Восприятие 

Преобладание непроизвольного внимания, развитие произвольного и послепроизвольного 
внимания. Развитие свойств внимания. Слабость внутреннего внимания. Индивидуальные 
о внимания у младших школьников. Развитие внимания младших школьников,  
управление .  

Реферирование  статьи Леонтьева А. Н. «О внимании и наглядности». 

Подготовка сообщения: « Приемы  и техники, способствующие  развитию внимания 
младших школьников». 



 

13 

пространства, времени и движения», 
 «Механизмы восприятия формы предметов и их величины, восприятие времени в 
дошкольном и раннем школьном возрасте». 
 
Тема 3.4 Память. 
 
Вопросы для самоподготовки:  
Исследование объема кратковременной памяти,  исследование опосредованного 
запоминания 
Сравнительное исследование непосредственного и опосредованного запоминания 
отвлеченных понятий.  Исследование преобладающего типа запоминания. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Подготовка практико-ориентированных сообщений, докладов: «Мнемотехнические 
приёмы памяти»; «Нарушения памяти на события, восприятия, действия или слова», 
«Способы развития памяти младших школьников». 
 
Тема 3.5 Мышление и  речь 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 

Решение  задач по теме: «Мышление», «Мышление младших школьников». 
Определениеиндивидуальных особенностей мышления обучающихся на основе анализа 
психолого-педагогических характеристик младших школьников. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 
Подготовка практико-ориентированых сообщений на темы: «Как работать с операциями 
мышления в условиях группового взаимодействия», «Виды мышления», «Функции речи». 
 
Тема 3.6 Воображение. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
Функции воображения. Сновидения, галлюцинации, грезы. Воображение и творчество. 
Этапы и приемы творческого воображения.  Развитие творческого воображения. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Проведение самообследования по тесту  оценки творческого мышления Торренса. Анализ  
результатов самодиагностики.  
Реферирование статьи Рузской  Л. Г. «Некоторые особенности воображения младщего 
школьника». 
 
Раздел 4. Свойства личности человека 
 
Тема 4.1.   Понятие о личности и структура личности. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», «темперамент», «характер». 

Реферирование  работы А.Р. Лурия «Маленькая книжка о большой памяти». 

Исследование влияние установки на способ решения задач. Исследование аналитичности 
мышления. Исследование рефлексивности мышления. 



 

14 

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. 
Подготовить сообщение: «Современные подходы к изучению структуры личности»; 
«Классификация и содержание новейших теорий личности».  
Анализ качественных характеристик  личности младшего школьника (на основе 
заключений учителей), составление плана личностного роста. 
 
Тема 4.2  Способности младших школьников. 
 
Вопросы для самоподготовки:  
Понятие и виды способностей. Способности и задатки. Формирование и развитие  
способностей младших школьников. Методы диагностики способностей. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 
 Изучение основной и дополнительной литературы.Конспект 
 
Тема 4.3 Темперамент 
 
Вопросы для самоподготовки:  
 
Понятие о темпераменте.  
Свойства темперамента и их характеристика. Типы темперамента и их психологическая 
характеристика. Темперамент и деятельность человека. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Конспект. 
Подготовка сообщений: «Темперамент и характер  в структуре личности». 
 
Тема 4.4 Характер. Формирование  характера  младшего школьника. 
 
Вопросы для самоподготовки:  
 
Общее понятие о характере и его природе. Социальный и индивидуальный характер. 
Структура характера.  История изучения характера. Типологии характеров.  Акцентуации 
характера. Формирование характера в младшем школьном возрасте. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Самодиагностика  черт характера.  
Подготовка сообщения: « Формирование характера в младшем школьном возрасте». 
 
Раздел 5 
Эмоционально-волевая характеристика личности 
 

Эмоции и чувства Тема 5.1  
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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.  Характеристика эмоциональной 
фона младшего школьного возраста. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 
Проведение   самодиагностики по шкале дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда. 
(Диагностика доминирующего эмоционального состояния. / Методика изучения эмоций). 
Ответы на контрольные вопросы. 
 
Тема 5.2 Воля. Особенности волевой сферы в младшем школьном возрасте. 
 
Вопросы для самоподготовки:  
 
Понятие о воле и её функциях. Волевые качества личности. Структура волевого действия. 
Взаимосвязь воли со сторонами психики. Волевые качества личности. Воля у младших 
школьников.  Методы диагностики воли у младших школьников.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 
Изучение основной и дополнительной литературы. Конспект 
Сочинение-рассуждение  на тему «Как Вы понимаете: радость от интеллектуального 
труда?» 
 
 
Тема 5.3 Понятие о мотивации. Мотивация школьников младших классов. 
 
Вопросы для самоподготовки:  
 
Понятия:  «потребность», «мотив», «мотивация», «ценности», «личностный смысл». 
Мотивация социального поведения младшего школьника. 
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: 
Подготовка сообщений, презентаций:  «Мотивы, потребности,  убеждения младшего 
школьника»,«Основные подходы к объяснению мотивации поведения 
человека»,«Мотивация социального поведения». 

Раздел  6. Основы возрастной и педагогической психологии. 

Тема 6.1 Закономерности психического развития человека как субъекта 
образовательного процесса. 
 
Вопросы для самоподготовки:  
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Понятие «развитие», типы, линии развития, понятие «психическое развитие», показате 
ции психического развития. Соотношение личностного, интеллектуального и другого 
развития (по Л.С. Выготскому). Факторы психического развития: биологический, 
средовой (Л.С. Выготский, о единственного и социального факторов в психическом 
развитии человека), активность, обучение, воспитание. Понятие «обучение», «развитие» 
(согласно Эльконину Д.Б.).  
Закономерности возрастного развития человека как субъекта образования Законы 
психического развития (по Л.С.Выготскому). Общие закономерности психического 
развития: неравномерность , стадиальность, эволюция и инволюция, целостность, 
цикличность. Механизмы психического развития: интериоризация, идентификация, 
отчуждение, интеграция, компенсация. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Реферирование статьи H.С. Лейтес «К проблеме сензитивных периодов психического 
развития человека». 

Тема 6.2 Понятие возраста и возрастных особенностей. Возрастная периодизация. 

Вопросы для самоподготовки:  
Ведущие виды деятельности и их роль в развитии.  Особенности развития познавательной 
и личностно-мотивационной сферы. Кризисы развития (первого года жизни и трёх лет). 
Возрастная периодизация по Э.Эриксону и Ж. Пиаже.      
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Самодиагностика  «Психологический возраст». 
 
Тема 6.3 Психологические особенности развития ребёнка в раннем и дошкольном 
возрасте. 
 
Вопросы для самоподготовки:  
 
Содержание учебного материала 
Социальная ситуация развития в младенчестве  и раннем детстве. Социальная ситуация 
развития дошкольника. Игра как ведущий вид деятельности.  Особенности развития 
познавательной и личностно-мотивационной сферы ребёнка дошкольника. 
Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе, её компоненты. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 

Подбор методик для диагностики психологической готовности ребенка к школе.    
 

Тема 6.4 Психологические особенности младшего школьника 
 
Вопросы для самоподготовки:  
Кризис семи лет.  Социальная ситуация развития, новообразования возраста. Учебная 
деятельность как ведущая деятельность у младшего школьника.   Особенности 
восприятия, мышления, памяти, внимания младшего школьника и их роль в учебной 
деятельности. Мотивационно-потребностная сфера младших школьников. Негативные 
личностные образования и коррекционная работа. Функции и роль общения с взрослыми 
и сверстниками в психическом развитии ребенка младшего школьного возраста. 
Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 
развитие коллектива в младшем школьном возрасте. 

Подготовка сообщения по теме: «Предпосылки учебной деятельности в дошкольном 
возрасте».  
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовка сообщения: «Повышение мотивации к обучению в школе». 
 
Тема 6.5 Психологические особенности развития в подростковом и юношеском 
возрасте 
Вопросы для самоподготовки:  
Кризис подросткового возраста Социальная ситуация развития.  
Ведущий вид деятельности. Новообразования подросткового возраста.  
Особенности учебной деятельности подростка. Социальная ситуация развития. Ведущий 
вид деятельности.  Новообразования в юношеском возрасте. Основные нравственные 
проблемы юности. Аномальная эмоционально-психологическая симптоматика ранней 
юности. Развитие высших чувств. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовка сообщений на тему:  «Чувство взрослости – центральное новообразование 
подросткового возраста». «Становление личности в ранней юности». 
 
Тема 6.6 Особенности предупреждения и коррекции школьной и социальной 
дезадаптации. 
Вопросы для самоподготовки: 
Социально-психологическая адаптация: понятие и структура. 
Социально-психологическая, школьная адаптация, дезадаптация: понятие, структура. 
Причины социально-психологической дезадаптации младших школьников.  
Психологическая готовность ребенка к школе как фактор школьной адаптации. 
Психологическая готовность ребенка к школе: структура, характеристика Основные 
способы изучения психологической готовности ребенка к школе. Специфика 
предупреждения и коррекции 
школьной и социальной дезадаптации школьников. 
 Понятия «профилактика», «коррекция». Уровни педагогической  профилактики и 
коррекции. Методы педагогической профилактики и коррекции школьной и социальной 
дезадаптации  младших школьников. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Реферирование  статьи: Ветер А. Л., Цукерман Г. А. Основные варианты 
неблагополучного развития младших школьников. Повторение пройденного. 
 
Тема 6.7 Особенности предупреждения и коррекции девиатного поведения младших 
школьников. 
Вопросы для самоподготовки: 
Понятие девиантного поведения, девиантное и делинквентное поведение, трудные 
школьники. Типология девиантного поведения. Причины девиантного поведения в 
младшем школьном возрасте. 
Особенности предупреждения девиантного поведения младших школьников Направления, 
уровни предупреждения девиантного поведения младших школьников. Специфика 
коррекции девиантного поведения младших школьников. Принципы и этапы 
коррекционной работы: подготовительный, практический, аналитический. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 
Изучение основной и дополнительной литературы. Конспект. 
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Подбор рекомендаций для учителя, родителей по предупреждению или коррекции 
девиантного поведения младших школьников. 

 

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. 
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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; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

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

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

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

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 
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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. 
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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;  
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• 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 
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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, 
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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 
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литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 

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

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

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

− междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

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

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

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

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
При использовании данных из учебных, методических пособий и другой 
литературы, периодических изданий, Интернет-источников должны иметься 
ссылки на вышеперечисленные.  
Критерии оценки практической работы: 

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.  
 

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 

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 

Тема 1. Введение в 
предмет. 

Анатомия, физиология и гигиена 
как науки, их виды. 
Задачи анатомии, физиологии и 
гигиены. 
История их развития. 
Значение их изучения для 
педагогов. 

1. – ознакомительный 

Тема 2. Основные 
закономерности роста и 
развития детского 
организма. 

Основные закономерности роста и 
развития детского организма. 
Возрастная периодизация. 
Организм как единое целое. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

Тема 3. Нервная 
система.  

Строение и функции нервной 
системы. Классификация нервной 
системы по положению в 
организме, по функциям. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

Тема 4. Гуморальная 
регуляция функций 
организма. 

Влияние функциональных 
изменений эндокринной системы 
подростков на ВНД. Физиология 
стресса и профилактика стрессовых 
нарушений. 

 1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

Тема 5. Опорно-
двигательный аппарат. 

Особенности функций и строения 
опорно-двигательного аппарата. 
Рост и работа мышц. Нарушение 
опорно-двигательного аппарата у 
детей. Гигиена опорно-
двигательного аппарата 

. 1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

Тема 6. Сенсорные 
системы. 

Понятие об анализаторах. Зрительный 
анализатор. Анализаторы слуха и 
равновесия. Кожный анализатор. Вкусовые 
и обонятельные анализаторы. 
Профилактика нарушения зрения.  

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

Тема 7. 
Пищеварительная 
система. 

Пищеварительная система. Обмен 
веществ и энергии. Возрастные 
особенности и гигиена органов 
пищеварения. Гигиена питания и 
предупреждение желудочно-
кишечных заболеваний. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

Тема 8. Сердечно-
сосудистая система. 

Развитие сердечно-сосудистой 
системы. Возрастные особенности 
крови и кровообращения. Сосуды и 
сердце – органы кровообращения. 
Врожденные и приобретенные 
нарушения кровообращения. 
Гигиена сердечно-сосудистой 
системы. 

2. – репродуктивный 
 

Тема 9. Дыхательная 
система. 

Строение и функции органов 
дыхания. Газообмен в легких. 

2. – репродуктивный 
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Жизненная емкость легких. 
Тема 10. 
Выделительная система 

Значение и строение органов 
выделения. Образование мочи. 

2. – репродуктивный 
 

Тема 11. Возрастные 
анатомо-
физиологические 
особенности детей и 
подростков. 

Анатомо-физиологические 
особенности детей 7-10 лет  

2. – репродуктивный 
 

Тема 11. Влияние 
процессов 
физиологического 
созревания и развития 
ребенка на его 
физическую и 
психическую 
активность, поведение. 

Влияние функциональных 
изменений эндокринной системы 
подростков на ВНД. Физиология 
стресса и профилактика стрессовых 
нарушений. 

2. – репродуктивный 
 

Тема 12.Основы 
гигиены детей и 
подростков. 

Эпидемический процесс, его 
основные факторы и 
закономерности. Иммунитет. 
Основы профилактики 
инфекционных заболеваний. 
Биологические ритмы организма. 

2. – репродуктивный 
 

Тема 13.Гигиенические 
нормы и правила 
сохранения здоровья на 
различных этапах 
онтогенеза. 

Понятие здоровья, компоненты и 
виды здоровья. Факторы, 
формирующие здоровье. Основы и 
принципы закаливания. 

2. – репродуктивный 
 

Тема 14. Гигиенические 
требования к 
образовательному 
процессу. 

Гигиенические требования к 
планировке образовательного 
учреждения. Санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
образовательного учреждения. 
Гигиенические принципы 
построения режима дня. 
Работоспособность детей и 
подростков. Понятие об утомлении. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

Тема 1. Введение в предмет 
Цель: получение обучающимися теоретических знаний основных положений и 
терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; основных закономерностей 
роста и развития организма человека; физиологических характеристик основных 
процессов жизнедеятельности организма человека 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Человек и его деятельность 
2. Глобальные проблемы человечества.  
3. Концепции устойчивого развития.  
4. Экология и безопасность жизнедеятельности. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад. 

            Темы докладов/рефератов: 
1. Биотическая концепция устойчивого развития. 
2. Возникновение и развитие организма. 
 

ТЕМА 3. Нервная система 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Строение и функции нервной системы.  

2.Классификация нервной системы по положению в организме, по функциям 

3.Понятие о рефлексах. 
4.Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа. 
 

Практическая работа. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
 

 
ТЕМА 4. Опорно-двигательный аппарат 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Особенности функций и строения опорно-двигательного аппарата.  
2.Рост и работа мышц.  
3.Нарушение опорно-двигательного аппарата у детей. 
 4.Гигиена опорно-двигательного аппарата 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа. 
Практическая работа. Гигиена опорно-двигательного аппарата 
 
ТЕМА 6. Пищеварительная система 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Пищеварительная система.  

2.Обмен веществ и энергии.  

3.Возрастные особенности и гигиена органов пищеварения.  

4.Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа. 
 
Практическая работа. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 
заболеваний. 

 
 

ТЕМА 7. Сердечно-сосудистая система 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Развитие сердечно-сосудистой системы.  

2.Возрастные особенности крови и кровообращения.  

3.Сосуды и сердце – органы кровообращения.  

4.Врожденные и приобретенные нарушения кровообращения.  

5.Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа. 
Практическая работа. Строение и работа сердца. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

 
 

 

ТЕМА 9. Выделительная система 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Значение и строение органов выделения.  

2.Образование мочи. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос  и 
практическая работа. 
 
Практическая работа. Мочевыделительная система 
 
ТЕМА 11. Влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 
физическую и психическую активность 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Влияние функциональных изменений эндокринной системы подростков на ВНД. 
2.Физиология стресса и профилактика стрессовых нарушений.  

3. Стресс. Стрессовый фактор. Стадии развития стресса. 

4. Школьный стресс. Детские неврозы. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа. 

 
Практическая работа. Влияние процессов физиологического созревания и развития 
ребенка на его поведение. 

 
ТЕМА 12. Основы гигиены детей и подростков 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности.  
2.Иммунитет.  
3.Основы профилактики инфекционных заболеваний.  
4.Инфекционные заболевания у детей.  
5.Возбудители, источники инфекций, пути передачи, основные признаки и профилактика 
6.Биологические ритмы организма. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос, 
практическая работа, обсуждение рефератов 
Темы рефератов: 
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1.Инфекционные заболевания у детей  
2. Заболевания органов пищеварения и их профилактика 
3.Заболевания сердечно-сосудистой системы и их профилактика 
4. Уход за больным ребенком 
5.Предупреждение детского травматизма 
6.Личная гигиена 
7.Гигиена детей в летних оздоровительных организациях 
8.Развитие санитарных навыков у обучающихся начальных классов 
 
Практическая работа. Развитие санитарных навыков у обучающихся начальных классов 
 
ТЕМА 13. Гигиенические нормы и правила сохранения здоровья на различных этапах 
онтогенеза. 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Понятие здоровья, компоненты и виды здоровья.  
2.Факторы, формирующие здоровье. 
3.Основы и принципы закаливания. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос,  
практическая работа, обсуждение рефератов (защита). 
Практическая работа. Подбор материала и создание презентаций по темам  (для 
использования на внеурочных занятиях в начальной школе, родительских собраниях). 
Темы рефератов: 
1.Раздельное питание 
2.Вегетарианство 
3.Голодание, диеты 
4.Сексуальное воспитание детей младшего школьного возраста 
5.Организация двигательного режима младшего школьника 
6.Предупреждение вредных привычек у школьников 
7.Понятие «здоровый образ жизни». 
8.Биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его 
обитания. 
 
ТЕМА 14. Гигиенические требования к образовательному процессу. 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Гигиенические требования к планировке образовательного учреждения.  

2.Санитарно-эпидемиологическое благополучие образовательного учреждения. 
3.Гигиенические принципы построения режима дня.  

4.Работоспособность детей и подростков.  

5.Понятие об утомлении. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос и 
практическая работа. 

 
Практическая работа. Гигиенические требования к образовательному процессу (СанПиН 
2.4.2.2821-10 от 25.12.2013) 
Темы рефератов: 
1.Психофизиологические особенности адаптации к началу систематического обучения 
2.Работоспособность и ее поддержание 
3.Условия успешного приготовления домашнего задания 
4.Организация учебной деятельности с учетом закономерностей работоспособности 
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5.Факторы, влияющие на процесс адаптации к началу систематического обучения 

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

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

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

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

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 
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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. 
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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;  



 

14 

• 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 
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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, 
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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 
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литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 
освещения. 

Критерии оценки опроса 

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

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

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

− междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

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

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

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

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
При использовании данных из учебных, методических пособий и другой 
литературы, периодических изданий, Интернет-источников должны иметься 
ссылки на вышеперечисленные.  
Критерии оценки практической работы: 

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.  
 

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 

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 
освоения1 

Раздел I. Основы 
конституционного права 
Российской Федерации 

Тема 1.1. Конституция РФ – 
основной закон 
государства. Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации. 

 

Конституция РФ – основной закон государства. 
Понятие конституционного строя.Общая 
характеристика основ конституционного строя 
РФ. Основы конституционного строя Российской 
Федерации.   

2 

Тема 1.2. Основы правового 
статуса человека и 
гражданина в Российской 
Федерации. 

 

Правовой статус личности. Понятие 
гражданства. Виды прав человека. Обязанности 
граждан РФ. Права человека. Права гражданина. 
Юридические свойства основных прав и 
свобод человека и гражданина. Основания 
возникновения прав и свобод. Механизм 
реализации основных прав, свобод и 
обязанностей. 

 

Раздел II.  Право и 
экономика 

Тема 2.3 Правовое 
регулирование 
экономических отношений 

 

Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки. Понятие 
предпринимательской деятельности, её признаки. 
Виды и формы предпринимательства. 
Предпринимательские правоотношения: понятие 
и структура. Источники предпринимательского 
права. 
 

2 

Тема 2.4 Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности  
 

 

Понятие и признаки субъектов 
предпринимательской деятельности. Виды 
субъектов предпринимательского права. Право 
собственности. Право хозяйственного ведения и 
право оперативного управления. Формы 
собственности. Понятие и признаки 
юридического лица. Организационно-правовые 
формы юридических лиц. 

 

2 

Раздел III. Основы 
трудового права 
Российской Федерации 
Тема 3.5 Трудовое право 
как отрасль права 
Тема 3.6 Правовое 
регулирование занятости и 
трудоустройства 

Понятие трудового права. Трудовое 
правоотношение. Понятие трудового права, 
источники трудового права. Трудовые 
правоотношения. Трудовая праводееспособность. 
   
Общая характеристика законодательства РФ о  
трудоустройстве и занятости населения . 
Экономическая и правовая сущность заработной 

2 
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 платы. Минимальная заработная плата. Надбавки 
и доплаты. Порядок и сроки выплаты заработной 
платы. Гарантийные и компенсационные 
выплаты. 
 

Тема 3.7 Трудовой договор  
 

 

Понятие и виды трудовых договоров. Порядок 
заключения трудового договора. Составление 
трудового договора. Прекращение трудового 
договора. Понятие, условия и виды материальной 
ответственности. Материальная ответственность 
работодателя перед работником. 

 

2 

Тема 3.8. Трудовая 
дисциплина 

 

Понятие трудовой дисциплины. Дисциплинарная 
ответственность. Трудовая дисциплина как как 
один из принципов трудового права. Трудовая 
дисциплина как самостоятельный институт 
трудового права (объективное свойство). 
Трудовая дисциплина как элемент трудового 
правоотношения (субъективное свойство). 
Трудовая дисциплина как фактическое 
поведение. 

 

2 

Тема 3.9.  Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора  

 

Понятие материальной ответственности. Виды 
материальной ответственности. Трудовое 
правонарушение,  виновное противоправное 
поведение (действие либо бездействие) 
стороны трудового договора;причинение 
ущерба имуществу стороны трудового 
договора; требование потерпевшей стороны 
возместить причиненный ей ущерб. 

 

2 

Тема 3.10 Трудовые споры  
 

 

 Понятие трудовых споров. 
Классификация трудовых споров. Комиссии по 
трудовым спорам. 
 

2 

Тема 3.11  Социальное 
обеспечение граждан  
 

 

Понятие социальной помощи. Виды социальной 
помощи. оплата медицинскому учреждению 
расходов, связанных с предоставлением 
застрахованному лицу необходимой 
медицинской помощи; пенсия по старости;; 
пенсия по инвалидности; пенсия по случаю 
потери кормильца; пособие по временной 
нетрудоспособности;  пособие в связи с 
трудовым увечьем и профессиональным 
заболеванием; пособие по беременности и родам; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет; пособие 
по безработице; единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности; 
единовременное пособие при рождении ребенка; 

2 
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пособие на санаторно-курортное лечение; 
социальное пособие на погребение; оплата 
путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и членов их семей. 

 

Раздел IV. Основы 
административного права 

Тема 4.12. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность  

 

Понятие административного права. 
Административная ответственность. Три 
основных метода: предписание — возложение 
прямой юридической обязанности совершать те 
или иные действия в рамках, предусмотренных 
правовой нормой; запрет — возложение прямой 
юридической обязанности не совершать те или 
иные действия; дозволение — юридическое 
разрешение совершать те или иные действия в 
условиях, предусмотренных правовой нормой, 
или воздержаться от их совершения по своему 
усмотрению. 

 

Раздел V. Разрешение 
споров  
Тема 5.13 Защита 
нарушенных прав 
 

 

Основные положения гражданского 
судопроизводства; судебный порядок 
разрешения споров. признания права; 
восстановления положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; признания оспоримой сделки 
недействительной и применения последствий ее 
недействительности, применения последствий 
недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным акта 
государственного органа или органа местного 
самоуправления; самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности в 
натуре; возмещения убытков; взыскания 
неустойки; компенсации морального вреда; 
прекращения или изменения правоотношения 

 

2 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

Раздел I. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 1.1. Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного 
строя Российской Федерации. 
Цель: получение обучающимися теоретических знаний для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Политические, социально-экономические и духовные основы 

Конституционного строя РФ.  
2. Целостность и незыблемость основ конституционного строя.  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад. 

            Темы докладов/рефератов: 
1. «Права и обязанности гражданина РФ» 
2. Роль нормативно-правовых актов в регулировании профессиональной 

деятельности. 
 
Тема 1.2. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской 
Федерации. 

Цель: получение обучающимися теоретических знаний для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучение Закона РФ «Об образовании» 
2. Правовой статус человека и гражданина в РФ 
3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
4. Конституционная и государственная защита прав и свобод 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад. 
Темы докладов/рефератов: 

1. Особая юридическая форма закрепления прав и свобод. 

2. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина 
3. Комиссия по правам человека при Президенте Российской Федерации.  
4. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

Раздел II.  Право и экономика 

Тема 2.3 Правовое регулирование экономических отношений 

Цель: получение обучающимися теоретических знаний для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки 
2. Виды и формы предпринимательства. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад. 

 
Темы докладов/рефератов: 

1. Предпринимательская деятельность.  
2. Предпринимательские правоотношения 

 
 

Тема 2.4 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности  
 
Цель: знать значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
принципы обучения и воспитания 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и признаки юридического лица,  
2. Цель создания юридического лица.  
3. Правосубъектность юридического лица. 
4. Возникновение и прекращение правосубъектности юридических лиц 

Ликвидация: понятие, порядок, имущественные последствия.  
5. Государственная регистрация прекращения деятельности юридических лиц.  
6. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Задания для самостоятельной работы обучающийся – доклад, реферат. 
 
Темы рефератов (докладов) 

1. Ответственность юридических лиц.  
2. Возникновение юридических лиц.  
3. Распорядительный, разрешительный, явочно-нормативный порядок 

создания юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. 
4. Государственная регистрация юридических лиц.   
5. Реорганизация: понятие, формы, имущественные последствия  

 
Раздел III. Основы трудового права Российской Федерации 
Тема 3.5 Трудовое право как отрасль права 
 
Цель: оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 
определять педагогические возможности и эффективность применения различных 
методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Конституционные гарантии трудовой деятельности.  
2. Трудовой договор, его виды, содержание. 
3. Заключение и прекращение трудового договора 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Задания для самостоятельной работы обучающийся – доклад, реферат. 
Темы рефератов (докладов) 

1. Трудовые правоотношения и основания их возникновения.  
2. Заключение трудового договора. 

 
Тема 3.6 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
 
Цель: находить и анализировать информацию, необходимую для решения 
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития 
Вопросы для самоподготовки: 



 

9 

1. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда.  
2. Дисциплинарная ответственность: понятие,  
3. основные черты, состав дисциплинарного проступка. 
4. Понятие и виды дисциплинарных взысканий 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Задания для самостоятельной работы обучающийся – доклад, реферат. 
Темы докладов/рефератов 

1. Минимальная заработная плата.  
2. Надбавки и доплаты. 
3. Порядок и сроки выплаты заработной платы 

 
 
Тема 3.7 Трудовой договор  

Цель: находить и анализировать информацию, необходимую для решения 
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития 
Вопросы для самоподготовки: 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

1. Материальная ответственность работника перед работодателем. 
2. Виды пособий, предусмотренные действующим законодательством 
3. Виды компенсационных выплат, предусмотренных действующим 

законодательством 
 
Задания для самостоятельной работы обучающийся – доклад, реферат. 
Темы докладов/рефератов 

1. Механизмы, обеспечивающие рациональное использование финансовых 
средств на социальную защиту граждан 

2. Виды пенсий и пособий 
 
Тема 3.8. Трудовая дисциплина 
 
Цель: ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования, находить и анализировать информацию, необходимую 
для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Как институт трудового права трудовая дисциплина 
2.  Совокупность правовых норм, регулирующих внутренний трудовой 

распорядок организации 
3. Трудовые обязанности работников и работодателя, определяющих методы 

обеспечения трудовой дисциплины 
4.  Меры поощрения за успехи в труде и ответственность за виновное 

невыполнение этих обязанностей. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Задания для самостоятельной работы обучающийся – доклад, реферат. 
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Темы докладов/рефератов 
1. Трудовая дисциплина как элемент трудового правоотношения (ее 

субъективное свойство)  
2. Установление должного поведения конкретных работников в общем,  
3. Установление должного поведения коллективном труде,)  
4. Установление должного поведения в индивидуализации (персонификации 

их трудовых обязанностей в связи с заключенным трудовым договором  
 

Тема 3.9.  Материальная ответственность сторон трудового договора  
 
Цель: ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования, находить и анализировать информацию, необходимую 
для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития 
Вопросы для самоподготовки: 

1. наличие вреда 
2. вина 
3. противоправность 
4. причинно-следственная связь. 

 
Тема 3.10 Трудовые споры  

 
Цель: ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования, находить и анализировать информацию, необходимую 
для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития 
Вопросы для самоподготовки: 

1. индивидуальный трудовой спор  
2. неурегулированные разногласия между работодателем и работником 

по вопросам применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

3. коллективный договор  
4. соглашение  
5. локальный нормативный акт 
6. трудовой договор 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Задания для самостоятельной работы обучающийся – доклад, реферат. 
Темы докладов/рефератов 
 

1. обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, 
нанимающих (привлекающих к труду) работников, подлежащих 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

2. обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 
3. дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска. 
 
Тема 3.11 Социальное обеспечение граждан  
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Цель: ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования, находить и анализировать информацию, необходимую 
для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Фонд социального страхования Российской Федерации 
2. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования 
3. Пенсионный фонд Российской Федерации  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Задания для самостоятельной работы обучающийся – доклад, реферат. 
Темы докладов/рефератов 

1. Принципы социального обеспечения 
2. Функции по социальному обеспечению 
3. Государственная социальная помощь и взаимодействие 

 

Раздел IV. Основы административного права 

Тема 4.12. Административные правонарушения и административная 
ответственность  

 

Цель: ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования, находить и анализировать информацию, необходимую 
для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. соподчиненные субъекты исполнительной власти различного организационно-
правового уровня (вышестоящие и нижестоящие органы); 

2. несоподчиненные субъекты исполнительной власти, находящимися на одинаковом 
организационно-правовом уровне (например, два министерства); 

3. субъекты исполнительной власти и находящимися в их организационном 
подчинении государственными предприятиями и учреждениями (например, 
получение государственным предприятием у соответствующего комитета по 
управлению государственным имуществом разрешения на аренду имущества); 

4. субъекты исполнительной власти и не находящимися в их организационном 
подчинении государственными предприятиями, учреждениями (по вопросам 
финансового контроля, административного надзора и т. п.) 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Задания для самостоятельной работы обучающийся – доклад, реферат. 
Темы докладов/рефератов 

1. субъекты исполнительной власти и исполнительными органами системы местного 
самоуправления; 

2. субъекты исполнительной власти и негосударственными хозяйственными и 
социально-культурными объединениями, предприятиями; 

3. субъекты исполнительной власти и общественными объединениями; 
4. субъекты исполнительной власти и гражданами. 
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5. управленческие отношения можно также разделить в зависимости от конкретных 
целей их возникновения 

 

Раздел V. Разрешение споров  
Тема 5.13 Защита нарушенных прав 
 
Цель: ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования 
Вопросы для самоподготовки: 

1. субъекты исполнительной власти и общественными объединениями; 
2. субъекты исполнительной власти и гражданами. 
3. управленческие отношения можно также разделить в зависимости от конкретных 

целей их возникновения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 

Задания для самостоятельной работы обучающийся – доклад, реферат. 
Темы докладов/рефератов 

 
1. Административная ответственность.  
2. Три основных метода 
3. Предписание — возложение прямой юридической обязанности совершать те или 

иные действия в рамках 

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. 
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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 
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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. 
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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 
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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:  
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˗ 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, 
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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 
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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; 
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− 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: 

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.  
 

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 

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 
освоения1 

Раздел 1. Зарубежный 
опыт дошкольного 
образования. 

  

Тема 1.1. Становление 
дошкольного образования. 

Цель, задачи, содержание дисциплины. 
Место учебной дисциплины в структуре 1 
подготовки специалиста. Знакомство с ФГОС 
ДО. Теория и практика раннего воспитания и 
обучения в воспитательных системах 
Античного мира. Воспитание детей в период 
средневековья и эпоху Возрождения. Вклад 
Я.А. Коменского в становление дошкольного 
образования. 

1 

Тема 1.2. Развитие 
дошкольного образования 
за рубежом. 

Идеи Дж. Локка, А. 3 Гельвеция, Д. Дидро, 
Ж.-Ж. Руссо по обучению и воспитанию 
ребенка на разных этапах развития. Вклад 
И.Г. Песталоцци в теорию дошкольного 
образования. Идеи дошкольного воспитания 
в работах И. Ф. Гербарта, А. Дистервега, Р. 
Оуэна и др. Система Ф. Фребеля и ее роль в 
организации дошкольных образовательных 
организаций и методики воспитания детей 
дошкольного возраста.  

1,2 

Тема 1.3 Детские сады 
Марии Монтессори. 

Принципы педагогики Монтессори. 
Основные направления программы: 
способности делать выбор, принимать 
решения и нести за них ответственность; 
умение самостоятельно работать, умение 
учиться. Три фазы развития детской личности 
по Марии Монтессори. Подготовленная среда 
– важнейший элемент педагогики 
Монтессори. Сравнение требований ФГОС к 
развивающей предметно-пространственной 
среде и подготовленной среде в системе 
Монтессори.  

1,2 

Тема 1.4 Вальдорфский 
детский сад. 

Цель и задачи воспитания детей в 
вальдорфской педагогике. Роль взрослого в 
организации среды и деятельности ребенка. 
Специфика методов и приемов воспитания и 
обучения в вальдорфских дошкольных 
образовательных организациях. Сравнение 
требований ФГОС ДО к развивающей 
предметно-пространственной среде и 
образовательной среде в вальдорфских 
дошкольных образовательных организациях.  
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Раздел 2.  Отечественный 
опыт дошкольного 
образования. 

 2 

Тема 2.1 Становление 
дошкольного образования в 
России. 

Народные традиции воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста в России. 
Педагогические идеи 2 русских 
просветителей в становлении дошкольного 
образования. Вклад Е. Гугеля в разработку 
дидактических основ дошкольного 
образования. 
 

2 

Тема 2.2 Развитие 
дошкольного образования в 
России. 

Идеи К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого о 
первоначальном образовании детей. Идеи П. 
Ф. Лесгафта, П. Ф. Каптерева, К. Н. 
Вентцеля, Е. И. Тихеевой, Л. К. Шлегер 2 С. 
Т. Шацкого, П. П. Блонского и их влияние на 
теорию и практику дошкольного воспитания. 
Развитие основных идей классиков 
педагогики в современной теории 
дошкольного образования.  

2 

Тема 2.3 Развитие 
отечественного 
дошкольного образования в 
советский период. 

Развития сети разных типов дошкольных 
учреждений в России. Первые программы 
детского сада и руководство по дошкольному 
воспитанию. Развитие теории и практики 
дошкольного образования в советский 
период.  

2 

Тема 2.4 Тенденции 
современного дошкольного 
образования. 

Государственная политика в области 
дошкольного образования. Изменения 
нормативно-правовой основы дошкольного 
образования. Обновление целей и 
содержания дошкольного образования. 
Концептуальные основы современного 
дошкольного образования. Смена технологий 
воспитания и обучения дошкольников. 
Внедрение вариативных программ 
дошкольного образования.  

1 

Раздел 3. Педагогический 
процесс в дошкольной 
образовательной 
организации. 

  

Тема 3.1 Содержание 
педагогического процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации. 
 

Педагогический процесс в ДОО и его 
компоненты. Основные принципы 
построения педагогического процесса в ДОО. 
Содержание педагогического процесса в 
ДОО. Нормативные документы по 
содержанию и организации педагогического 
процесса в дошкольной образовательной 
организации. 

1 

Тема 3.2 Организация 
педагогического процесса в 

Выбор программ в соответствии с 
контингентом воспитанников и запросом 

2 
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дошкольной 
образовательной 
организации. 

родителей.  Этапы внедрения и реализации 
программ. Специфика организации 
педагогического процесса в соответствии с 
реализуемыми программами. 

Тема 3.3. Образовательная 
программа как нормативно- 
управленческий документ 
ДОО. 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования. Структура и содержание 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Требования к 
условиям реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Специфика 
образовательной программы конкретного 
дошкольной образовательной организации. 

1,2 

Тема 3.4. Формы, методы и 
средства обучения и 
воспитания дошкольников. 

Формы обучения и воспитания 
дошкольников. Классификации методов 
обучения и воспитания дошкольников. 
Специфика методов и средств обучения и 
воспитания дошкольников. Педагогические 
возможности и условия применения форм, 
методов и средств обучения и воспитания 
дошкольников в рамках реализации ФГОС 
ДО. 

1,2 

Тема 3.5 Психолого-
педагогические условия 
развития мотивации и 
способностей 
дошкольников в процессе 
обучения.  

Мотивация. Особенности мотивации 
дошкольников. Развитие мотивации 
дошкольников. Способности. Особенности 
развития способностей дошкольников.  
Психолого-педагогические условия развития 
мотивации и способностей дошкольников в 
процессе обучения. Технология ТРИЗ. 
Развитие качеств творческой личности 
ребёнка и развитие творческих детских 
коллективов в технологии ТРИЗ. 

1,2 

Тема 3.6 Основы 
развивающего обучения 
детей дошкольного 
возраста. 

Особенности развивающего обучения в 
дошкольном возрасте. Реализация 
развивающего обучения дошкольников в 
программе «Развитие». Цель и основной 
акцент программы. Структура воспитательно-
образовательного процесса в программе 
«Развитие». Программно-методическое 
обеспечение программы «Развитие»: планы 
занятий; «Дневник воспитателя: развитие 
детей дошкольного возраста»; 
«Педагогическая диагностика»; «Диагностика 
умственного развития детей старшего 
дошкольного возраста»; «Рекомендации по 
выявлению умственно одаренных детей 5-6 
лет». 

1,2 

Тема 3.7 Дифференциация 
и индивидуализация 
обучения и воспитания 
дошкольников. 

Особенности дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания 
дошкольников. Изучение личности ребенка 
как субъекта деятельности и нравственного 

1,2 



 

7 

поведения. Дифференциация и 
индивидуализация обучения и воспитания 
дошкольников в процессе реализации 
образовательных программ, внедрения 
педагогических систем и технологий.  
Модель личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога и ребенка-
дошкольника как основа дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания 
дошкольников. Реализация личностно-
ориентированного подхода в программе 
«Детский сад – дом радости».  Специфика 
работы по программе «Детский сад – дом 
радости»: технология проведения  режима в 
разных возрастных группах; создание 
условий для разнообразной самостоятельной 
деятельности детей; методика формирования 
у детей системы знаний о любом виде 
деятельности; самовоспитание и 
самообразование в дошкольном возрасте. 

Раздел 4. Вариативные 
программы воспитания, 
обучения и развития 
детей. 

  

Тема 4.1. Программное 
обеспечение дошкольных 
образовательных 
организаций. 

Классификация современных 
образовательных программ дошкольного 
образования (по С.Д. Сажиной и О. А. 
Соломенниковой, по Т.И. Ерофеевой). 
Комплексные программы дошкольного 
образования. Парциальные программы 
дошкольного образования. Примерные 
основные общеобразовательные программы – 
образовательные программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО.  
Программы «Радуга», «Истоки», «Мир 
открытий», «Успех». 

1,2 

Тема 4.2 Программа 
«Детство». 

Концептуальные подходы к воспитанию 
детей по программе «Детство». Отличия 
программы «Детство» от других вариативных 
программ. Роль воспитателя в реализации 
программы. Изменения в соответствии с 
ФГОС ДО в пр. 

1,2 

Тема 4.3. Программа «От 
рождения до школы». 

Преемственность в воспитании, обучении и 
развитии детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в процессе реализации 
программы. Цель и задачи по воспитанию и 
обучению дошкольников в программе «От 
рождения до школы». Специфические 
отличия программы «От рождения до 
школы». Изменения в соответствии с ФГОС 
ДО в примерной основной образовательной 
программе дошкольного образования «От 

2 
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рождения до школы». 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач). 

2. Методические материалы к практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

Раздел 1. Зарубежный опыт дошкольного образования. 
 
Тема 1.1. Становление дошкольного образования. 
 
Самоподготовка: 
1. Поиск, анализ информации и систематизация информации о становлении и развитии 
дошкольного образования за рубежом. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Реферат на тему «Становление дошкольного образования». 
 
Тема 1.2. Развитие дошкольного образования за рубежом. 
 
Самоподготовка: 
1. Изучение и анализ педагогической системы И.Г. Песталоцци.  
2. Изучение и анализ педагогической системы Ф. Фребеля. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовка презентации и устного выступления по истории зарубежного дошкольного 
образования. 
 
Тема 1.3. Детские сады Марии Монтессори. 
 
Самоподготовка: 
1. Изучение опыта работы ДОО, внедряющих систему Марии Монтессори.  
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. Подобрать фотоматериалы и разработать презентацию о Монтессори-материалах. 
 
Тема 1.4. Вальдорфский детский сад. 
 
Самоподготовка: 
1. Изучение опыта работы вальдорфских детских садов. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. Подготовка сообщения о деятельности конкретного вальдорфского ДОО. 
 
Раздел 2. Отечественный опыт дошкольного образования. 
Тема 2.1. Становление дошкольного образования в России. 
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Самоподготовка и формы контроля самостоятельной деятельности обучающихся: 
1. Поиск информации по истории отечественного дошкольного образования.  
2. Составление аналитической таблицы «Становление дошкольного образования в 
России». 
 
Тема 2.2. Развитие дошкольного образования в России. 
Самоподготовка: 
 
1. Дополнение аналитической таблицы «Становление дошкольного образования в 
России». 
 
Тема 2.3. Развитие отечественного дошкольного образования в советский период. 
Самоподготовка и формы контроля самостоятельной деятельности обучающихся: 
1. Подготовка выступления по истории дошкольного образования в России. 
 
Тема 2.4. Тенденции современного дошкольного образования. 
Самоподготовка: 
1. Создать электронную папку с проектами вариативных программ дошкольного 
образования.  
2. Создать электронную папку с материалами о современных технологиях воспитания и 
обучения дошкольников.  
3. Изучить статьи из журналов «Дошкольное воспитание», «Управление дошкольным 
учреждением» и др. о развитии дошкольного образования в России.  
4. Составление аналитической таблицы «Развитие отечественного дошкольного 
образования в 21 веке».  
Формы контроля самостоятельной деятельности обучающихся: 
Контрольная работа. 
 
Раздел 3. Педагогический процесс в дошкольной образовательной организации.  
Тема 3.1. Содержание педагогического процесса в дошкольной образовательной 
организации. 
 
Самоподготовка: 
1. Изучение и анализ перспективных и комплексно-тематических планов воспитателей.  
2. Поиск и анализ информации, необходимой для профессионального самообразования и 
саморазвития по проблеме организация педагогического процесса в ДОО. 
 
 
Тема 3.2. Организация педагогического процесса в дошкольной образовательной 
организации. 
 
Самоподготовка: 
1. Изучение Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования. 
 
 
Тема 3.3. Образовательная программа как нормативно-управленческий документ ДОО. 
 
Самоподготовка: 
1. Изучение методических рекомендаций по разработке образовательной программы ДОО. 
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Тема 3.4. Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников. 
 
Самоподготовка: 
1. Анализ конспектов занятий и оценка обоснованного использования форм, методов и 
средств обучения и воспитания дошкольников.  
2. Разработка конспекта на основе образца и примерного конспекта. 
 
Тема 3.5. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей 
дошкольников в процессе обучения. 
 
Самоподготовка: 
1. Анализ конспектов занятий по технологии ТРИЗ с учетом психолого-педагогических 
условий развития мотивации и способностей дошкольников.  
2. Разработка конспекта режимных процессов на основе предложенного образца. 
 
Тема 3.6 Основы развивающего обучения детей дошкольного возраста. 
 
Самоподготовка: 
1. Поиск и анализ информации, необходимой для профессионального самообразования и 
саморазвития по проблеме развивающего обучения дошкольников.  
 
Формы контроля самостоятельной деятельности обучающихся: 
1. Подготовка презентации программы «Развитие», используя Интернет-ресурсы, 
методические пособия, в которых представлено содержание программы и опыт её 
реализации. 
 
Тема 3.7 Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания дошкольников. 
 
Самоподготовка: 
1. Определить специфику методов и приемов работы с детьми по программе «Детский сад 
– дом радости».  
2. Анализ педагогической деятельности, педагогических фактов и явлений на основе 
изучения опыта работы ДОО, реализующего программу «Детский сад – дом радости». 
 
Формы контроля самостоятельной деятельности обучающихся: 
Контрольная работа. 
 
Раздел 4. Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей. 
Тема 4.1 Программное обеспечение дошкольных образовательных организаций. 
 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Составление схемы на основе классификации современных образовательных программ 
дошкольного образования.  
2. Анализ программы «Радуга» и составление фрейма, отражающего специфику 
программы. 
 
Тема 4.2 Программа «Детство». 
 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Анализ содержания программы и составление фрейма, отражающего специфику 
программы «Детство». 
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Тема 4.3. Программа «От рождения до школы». 
 
Самоподготовка обучающихся: 
1. Анализ содержания программ и составление фреймов, отражающих специфику 
программы «От рождения до школы». 
 

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. 
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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; 
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

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.  
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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 
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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.  
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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;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

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

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

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

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

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

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

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. 
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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: 

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.  
 

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 

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) 
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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/тем 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения1 

Тема 1. Безопасность 
жизнедеятельности в 
профессиональной 
деятельности и в быту 
 

Основные виды потенциальных опасностей. 
Последствия потенциальных опасностей в 
профессиональной деятельности и в быту. 
Принципы снижения вероятности 
реализации потенциальных опасностей в 
производственной среде и быту. Защита от 
опасностей производственной и бытовой 
среды. Правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности, пути обеспечения 
ресурсосбережения. Меры пожарной 
безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах. Первичные средства 
пожаротушения, правила их применения. 
Права и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности. 

1, 2 

Тема 2. Безопасность 
жизнедеятельности в 
чрезвычайных 
ситуациях 
 

Основные понятия и классификация 
чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного 
характера, правила безопасного поведения. 
Чрезвычайные ситуации биолого-
социального характера, правила безопасного 
поведения. Чрезвычайные ситуации 
военного времени; виды оружия массового 
поражения и способы защиты населения от 
оружия массового поражения. Принципы и 
способы защита населения в чрезвычайных 
ситуациях. Средства индивидуальной 
защиты. Средства коллективной защиты. 
Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях. Прогнозирование развития 
событий и оценка последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях. Противодействие 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России. 

1,2  

                                                 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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Гражданская оборона: задачи и основные 
мероприятия. 

Тема 3. Основы военной 
службы 

Основы обороны государства. 
Национальные интересы и национальная 
безопасность Российской федерации. 
Военная безопасность и принципы ее 
обеспечения. Правовое регулирование в 
области обороны государства. 
Организационная структура Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Основные виды 
вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 
специальностям СПО. Правовые основы 
военной службы. Основные понятия о 
воинской обязанности. Воинский учет, 
обязательная и добровольная подготовка к 
военной службе. Организация медицинского 
освидетельствования. Организация и 
порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке. Боевые традиции 
Вооруженных сил РФ. Качества личности 
военнослужащего как защитника Отечества. 
Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. 

1,2  

Тема 4. Основы 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни  
 

Правовые основы оказания первой 
медицинской помощи. Здоровье физическое 
и духовное, их взаимосвязь и влияние на 
жизнедеятельность человека. Факторы, 
формирующие здоровье, и факторы, 
разрушающие здоровье. Основы анатомии и 
физиологи. Неотложные состояния и первая 
медицинская помощь при них. Основы 
лекарственной терапии. Травматизм и его 
профилактика, травматический шок. 
Порядок оказания первой медицинской 
помощи при травматическом шоке. 
Закрытые повреждения. Транспортная 
иммобилизация. Открытые повреждения. 
Общие сведения о ранах, осложнения ран, 
способы остановки кровотечения и 
обработки ран. Основы ухода за младенцем. 

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 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Человек и его деятельность 
2.Глобальные проблемы человечества.  
3.Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в 

производственной среде и быту. 
4.Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 
5.Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности, пути обеспечения ресурсосбережения. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос 

 

 
Тема 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального и военного 

характера.  
2.Организационные основы защиты населения от ЧС.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос 

 
Тема 3. Основы военной службы 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и 

сборки. 
2.Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 
3.Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них 

родственных получаемой специальности. 
4.Военная присяга.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный опрос 

 
Тема 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Оказание первой медицинской помощи при кровотечении 
2.Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной 

недостаточности. 
3.Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: фронтальный 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, 
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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.  
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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. 
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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 
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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. 

 



 

11 

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:  
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˗ 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.  
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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.  



 

14 

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

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

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

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

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

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

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

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

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

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

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

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

− междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

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

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

− 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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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.  
 

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 

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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