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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

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

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

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

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



 

− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Клетка - структурно-функциональная единица живого 

Тема 1.1. Биология как наука Биология как наука. Связь биологии с другими науками: 
биохимия, биофизика, бионика, геногеография и др.  Роль 
и место биологии в формировании современной научной 
картины мира. 

Тема 1.2. Общая 
характеристика жизни 

Разнообразие биосистем. Организация биологических 
систем. Уровни организации биосистем: молекулярно-

генетический, органоидно-клеточный, организменный, 
популяционно-видовой, экосистемный 
(биогеоценотический), биосферный. Науки, изучающие 
биологические объекты на разных уровнях организации 
жизни. Общая характеристика жизни, свойства живых 
систем. Процессы, происходящие в биосистемах 

Тема 1.3. Биологически 
важные химические 

Химический состав клетки. Неорганические вещества 
клетки, их биологическая роль.  



 

соединения Роль белков, углеводов и жиров в организме человека. 
Витамины и биологически активные добавки, их значение 
в жизни организма человека. Гипо- и авитаминозы их 
последствия. Представление устных сообщений с 
презентацией, подготовленных по перечню источников, 
рекомендованных преподавателем 

Тема 1.4. Структурно-

функциональная 
организация клеток 

Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). 
Основные положения современной клеточной теории. 
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. 
Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Одномембранные 
органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), 
аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы, вакуоли 
растительных клеток. Строение и функции 
одномембранных органоидов клетки.   
Ядерный аппарат клетки, строение и функции. Строение и 
функции немембранных органоидов клетки 

Тема 1.5. Структурно-

функциональные факторы 
наследственности 

Строение хромосом. Хромосомный набор клеток, 
гомологичные и негомологичные хромосомы, гаплоидный 
и диплоидный набор. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. 
Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 
Комплементарные азотистые основания. Правило 
Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 
Местонахождение и биологические функции ДНК. ДНК-

экспертиза. Виды РНК. Функции РНК в клетке 

Тема 1.6. Процессы 
матричного синтеза 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы 
репликации ДНК. Механизм репликации ДНК. Репарация 
ДНК (дореплекативная, постреплекативная). Реакции 
матричного синтеза. Принцип комплементарности в 
реакциях матричного синтеза. ДНК и гены. Генетический 
код, его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. 
Трансляция и её этапы. Условия биосинтеза белка. 
Строение т-РНК и кодирование аминокислот. Роль 
рибосом в биосинтезе белка 

Тема 1.7. Неклеточные 
формы жизни 

Вирусные и бактериальные заболевания. Общие принципы 
использования лекарственных веществ. Особенности 
применения антибиотиков.  
Представление устных сообщений с презентацией, 
подготовленных по перечню источников, 
рекомендованных преподавателем 

Тема 1.8. Обмен веществ и 
превращение энергии в 
клетке 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. 
Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный, 
аэробный и анаэробный. Энергетическое обеспечение 
клетки: превращение АТФ в обменных процессах. 
Ферментативный характер реакций клеточного 
метаболизма. Первичный синтез органических веществ в 
клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез.  
Анаэробный энергетический обмен. Анаэробные 
организмы. Брожение, автотрофный и гетеротрофный тип 
питания. Анаэробные микроорганизмы как объекты 
биотехнологии. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. 
Биологическое окисление, или клеточное дыхание 

Тема 1.9. Жизненный цикл Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Периоды 



 

клетки. Митоз. Мейоз интерфазы их особенности. Дифференциация клетки и 
арест клеточного цикла. Деление клетки – митоз. Стадии 
митоза и происходящие процессы. Кариокинез и 
цитокинез. Биологическое значение митоза. Мейоз – 

редукционное деление клетки. Стадии мейоза. Мейоз – 

основа полового размножения. Поведение хромосом в 
мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. 
Эффекты мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА 

Тема 2.1. Строение 
организма 

Одноклеточные организмы. Колониальные организмы. 
Многоклеточные организмы. Взаимосвязь частей 
многоклеточного организма. Функция. Органы и системы 
органов. Аппараты органов. Гомеостаз организма и его 
поддержание в процессе жизнедеятельности. 
Функциональная система органов. Ткани растений. Ткани 
животных и человека. Органы растений. Органы и 
системы органов животных и человека. Значение опоры, 
движения, питания, дыхания, транспорта веществ, 
выделения, защиты. Значение проявления раздражимости 
и регуляции 

Тема 2.2. Формы 
размножения организмов 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое 
размножение. Виды бесполого размножения: простое 
деление надвое, почкование, размножение спорами, 
вегетативное размножение, фрагментация, клонирование. 
Половое размножение. 

Тема 2.3. Онтогенез 
растений, животных, 
человека 

Гаметогенез у животных. Сперматогенез и оогенез. 
Строение половых клеток. Оплодотворение и 
эмбриональное развитие животных.  Партеногенез. 
Эмбриогенез (на примере ланцетника). Стадии 
эмбриогенеза 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. 
Прямое и непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у 
беспозвоночных и позвоночных животных. Стадии 
постэмбрионального развития у животных и человека. 
Периоды онтогенеза человека. Биологическое старение и 
смерть. Геронтология. 
Гаметофит и спорофит. Размножение и развитие 
водорослей. Размножение и развитие споровых растений. 
Размножение и развитие семенных растений. Рост. 
Периоды онтогенеза растений 

Тема 2.4. Основные понятия 
генетики 

Генетика как наука о наследственности и изменчивости 
организмов. Основные генетические понятия и символы. 
Ген. Генотип. Фенотип. Аллельные гены. Альтернативные 
признаки. Доминантный и рецессивный признаки. 
Гомозигота и гетерозигота. Чистая линия. Гибриды. 
Основные методы генетики: гибридологический, 
цитологические, молекулярно-генетические 

Тема 2.5. Закономерности 
наследования 

Закономерности образования гамет. Законы Г. Менделя 
Решение задач на определение вероятности возникновения 
наследственных признаков при моно-, ди-, полигибридном 
и анализирующем скрещивании, составление 
генотипических схем скрещивания 



 

Тема 2.6. Сцепленное 
наследование признаков 

Законы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, 
нарушение сцепления. Хромосомная теория 
наследственности. Генетическое картирование хромосом. 
Использование кроссинговера для составления 
генетических карт хромосом 

Решение задач на определение вероятности возникновения 
наследственных признаков при сцепленном наследовании, 
составление генотипических схем скрещивания 

Тема 2.7. Закономерности 
изменчивости 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании 
фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и 
количественные признаки. Виды изменчивости: 
наследственная и ненаследственная. 
Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости (Н.И. Вавилов). 
Модификационная, или фенотипическая изменчивость. 
Роль среды в модификационной изменчивости. Норма 
реакции признака. Вариационный ряд и вариационная 
кривая. Характеристика модификационной изменчивости 

Наследственная, или генотипическая изменчивость. 
Комбинативная изменчивость. 
Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, 
хромосомные, геномные. Причины возникновения 
мутаций 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

Тема 3.1. История 
эволюционного учения 

Первые эволюционные концепции. Градуалистическая 
эволюционная концепция Ж.Б. Ламарка. Движущие силы 
эволюции. Креационизм и трансформизм. Систематика К. 
Линнея и её значение для формирования идеи эволюции 

Предпосылки возникновения дарвинизма. Эволюция видов 
в природе. Борьба за существование. Естественный отбор. 
Дивергенция признаков и видообразование. Основные 
положения синтетической теории эволюции (СТЭ). Роль 
эволюционной теории в формировании научной картины 
мира 

Тема 3.2. Микроэволюция. 
Макроэволюция 

Микроэволюция и макроэволюция как этапы 
эволюционного процесса. Движущие силы (факторы) 
эволюции. Естественный отбор – направляющий фактор 
эволюции. Макроэволюция. Формы и основные 
направления макроэволюции (А.Н. Северцов). Пути 
достижения биологического прогресса: ароморфоз, 
идиоадаптация, общая дегенерация. Закон зародышевого 
сходства (Закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. 
Геккель, Ф. Мюллер). Общие закономерности (правила) 
эволюции 

Тема 3.3. Возникновение и 
развитие жизни на Земле. 
Происхождение человека - 
антропогенез 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: 
креационизм, самопроизвольное (спонтанное) зарождение, 
стационарное состояние, панспермия, биопоэз.  
Основные черты эволюции растительного мира. Основные 
черты эволюции животного мира. 
Антропология – наука о человеке. Систематическое 
положение человека. Сходство человека с животными. 
Отличия человека от животных. Основные стадии 



 

антропогенеза. Дриопитеки – предки человека и 
человекообразных обезьян. Протоантроп – 

предшественник человека. Архантроп – древнейший 
человек. Палеоантроп – древний человек. Неоантроп – 

человек современного типа. Эволюция современного 
человека.  
Человеческие расы. Основные большие расы: 
европеоидная (евразийская), негро-австралоидная 
(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). 
Время и место возникновения человеческих рас. Единство 
человеческих рас 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЯ 

Тема 4.1. Экологические 
факторы и среды жизни 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, 
почвенная, внутриорганизменная. Физико-химические 
особенности сред обитания организмов. Приспособления 
организмов к жизни в разных средах. Понятие 
экологического фактора. Классификация экологических 
факторов. Правило минимума Ю. Либиха. Закон 
толерантности В. Шелфорда 

Тема 4.2. Популяция, 
сообщества, экосистемы 

Экологическая характеристика вида и популяции. 
Экологическая ниша вида. Экологические характеристики 
популяции. Сообщества и экосистемы. Биоценоз и его 
структура (В.Н. Сукачев). Связи между организмами в 
биоценозе. Структурные компоненты экосистемы: 
продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ 
и поток энергии в экосистеме. Трофические уровни.  
Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия 
агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. 
Основные компоненты урбоэкосистем 

Тема 4.3. Биосфера - 
глобальная экологическая 
система 

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие 
представлений о биосфере в трудах В.И. Вернадского. 
Глобальные экологические проблемы современности и 
пути их решения 

Решение практико-ориентированных расчетных задач на 
определение площади насаждений для снижения 
концентрации углекислого газа в атмосфере своего 
региона проживания 

Тема 4.4. Влияние 
антропогенных факторов на 
биосферу 

Антропогенные воздействия на биосферу. Загрязнения как 
вид антропогенного воздействия. Антропогенные 
воздействия на атмосферу. Воздействия на гидросферу. 
Воздействия на литосферу. Антропогенные воздействия на 
биотические сообщества. Решение практико-

ориентированных расчетных заданий по сохранению 
природных ресурсов  региона РФ (по выбору) 

Тема 4.5. Влияние социально-

экологических факторов на 
здоровье человека 

Здоровье и его составляющие. Факторы, положительно и 
отрицательно влияющие на организм человека. Вредные 
привычки: последствия и профилактика. Проблема 
техногенных воздействий на здоровье человека 
(электромагнитные поля, бытовая химия, избыточные 
шумы, радиация и т.п.). Адаптация организма человека к 
факторам окружающей среды. Защитные механизмы 
организма человека. Здоровье и работоспособность. 



 

РАЗДЕЛ 5. БИОЛОГИЯ В ЖИЗНИ 

Тема 5.1. Биотехнологии в 
жизни каждого 

Биотехнология как наука и производство. Основные 
направления современной биотехнологии. Методы 
биотехнологии. Объекты биотехнологии. Этика 
биотехнологических и генетических экспериментов. 
Правила поиска и анализа биоэкологической информации 
из различных источников (научная и учебно-научная 
литература, средства массовой информации, сеть Интернет 
и другие) 

Тема 5.2. Социально-

этические аспекты 
биотехнологий 

Этические аспекты развития биотехнологий и применение 
их в жизни человека, поиск и анализ информации из 
различных источников (научная и учебно-научная 
литература, средства массовой информации, сеть Интернет 
и другие) 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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

Возможные формы проведения практических занятий:  
− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

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

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

его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 



 

объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

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

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

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

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 



 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

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

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

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

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

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 



 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

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

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

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Клетка - структурно-функциональная единица. 
 

 

Тема 1.3. Биологически важные химические соединения.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Химический состав клетки. 
2. Неорганические вещества клетки, их биологическая роль. 
3. Роль белков, углеводов и жиров в организме человека. 
4. Витамины и биологически активные добавки, их значение в жизни организма 

человека.  
5. Гипо- и авитаминозы их последствия. 
 

 

Тема 1.5. Структурно-функциональные факторы наследственности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Хромосомный набор клеток, гомологичные и негомологичные хромосомы, 

гаплоидный и диплоидный набор. 
2. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК.  
3. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды.  
4. Комплементарные азотистые основания.  
5. Правило Чаргаффа.  
6. Структура ДНК – двойная спираль.  
7. Местонахождение и биологические функции ДНК. ДНК-экспертиза.  
8. Виды РНК. Функции РНК в клетке 

 

Тема 1.7. Неклеточные формы жизни 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вирусные и бактериальные заболевания. 
2. Общие принципы использования лекарственных веществ.  
3. Особенности применения антибиотиков. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Строение и функции организма. 



 

 

Тема 2.1. Строение организма. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория клонально-селективного иммунитета П. Эрлиха, И.И. Мечникова. 
2. Важнейшие эпидемии в истории человечества. 
3. Инфекционные заболевания и эпидемия. 
4. Вакцинация как профилактика инфекционных заболеваний. 
 

Тема 2.2. Формы размножения организмов. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды бесполого размножения: простое деление надвое, почкование, размножение 

спорами, вегетативное размножение, фрагментация, клонирование. 
2. Формы размножения организмов. 
3. Бесполое и половое размножение 

 

Тема 2.5. Закономерности наследования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Закономерности образования гамет.  
2. Законы Г. Менделя  
3. Решение задач на определение вероятности возникновения наследственных признаков 

при моно-, ди-, полигибридном и анализирующем скрещивании, составление генотипических 
схем скрещивания 

 

Тема 2.6. Сцепленное наследование признаков 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Законы Т. Моргана.  
2. Сцепленное наследование генов, нарушение сцепления.  
3. Хромосомная теория наследственности.  
4. Генетическое картирование хромосом.  
5. Использование кроссинговера для составления генетических карт хромосом 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Экология 

 

Тема 4.3. Биосфера - глобальная экологическая система 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Антропогенные воздействия на биосферу.  
2. Загрязнения как вид антропогенного воздействия.  
3. Антропогенные воздействия на атмосферу.  
4. Воздействия на гидросферу.  
5. Воздействия на литосферу.  
6. Антропогенные воздействия на биотические сообщества. 
 

Тема 4.5. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение суточного рациона питания 

2. Создание индивидуальной памятки по организации рациональной физической 
активности 

 

РАЗДЕЛ 5. Биология в жизни 

 

Тема 5.2. Социально-этические аспекты биотехнологий 



 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этические аспекты развития биотехнологий и применение их в жизни человека, поиск 

и анализ информации из различных источников (научная и учебно-научная литература, 
средства массовой информации, сеть Интернет и другие) 

 

 

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

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) Биология предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

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

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

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

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 

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

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 



 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

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

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

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

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 



 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

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

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

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

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

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

стандартами;  



 

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

контрольные вопросы; 



 

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Методические материалы актуализированы Протокол заседания ПЦК 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2. 

 Протокол заседания ПЦК 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4 

 Протокол заседания ПЦК 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4 

 Протокол заседания ПЦК 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

 



Москва 2024 г 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Колледжа РГСУ 

 

____________________ Косоплечев А.В. 
«18» марта 2024 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.09 ИСТОРИЯ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

42.02.02 Издательское дело 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Уровень профессионального образования 

среднее профессиональное образование 

 

Образовательная база приема: основное общее образование 

 

Форма обучения 

Очная 

 



2  

Методические материалы по дисциплине ОУП.09 История разработаны на основании 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 42.02.02 Издательское дело, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 14.11.2023 года № 854, учебного плана 
по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования – программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
Издательское дело.  

 

 

Методические материалы дисциплины разработаны рабочей группой в составе: 
Шаповалова Н.А., Петров А.Р., Беседин С.А. 

 

Методические материалы дисциплины обсуждены и утверждены на заседании ПЦК 
сопровождения обучения нового набора и педагогики. 

Протокол №10 от «18» марта 2024 года. 

 

 

Председатель ПЦК 

 

  

Н.В.Шишигина  

 (подпись) 
 

 

 

  



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ........ 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий .............................................. 4 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям ................................... 20 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ...................................................................... 28 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ............................................................................................... 37 

 

  



4  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

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

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

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

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННЫЙ КРИЗИС ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ (1914–1922) 

Тема 1.1. Россия и мир в годы 
Первой мировой войны 

Новейшая история как этап развития человечества. Мир в 
начале ХХ в. Новейшая история: понятие, 
хронологические рамки, периодизация. Развитие 
индустриального общества. Технический прогресс. 
Изменение социальной структуры общества. 
Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое 
движение. Профсоюзы. 
Мир империй - наследие XIX в. Империализм и колонии. 
Национализм. Старые и новые лидеры индустриального 
мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, 
Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX - 
начале XX в.  
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Россия накануне Первой мировой войны: проблемы 
внутреннего развития, внешняя политика. 
Причины и начало и ход Первой мировой войны. 
Стремление великих держав к переделу мира. Убийство в 
Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну европейских держав. Цели и планы 
сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые 
действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 
взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Изменения в составе воюющих 
блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, 
Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 
Люди на фронтах и в тылу. Националистическая 
пропаганда. Новые методы ведения войны. Власть и 
общество в годы войны. Положение населения в тылу 
воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид 
(трагедия русофилов Галиции, армянского народа и др.). 
Рост антивоенных настроений. 
Завершающий этап войны. Объявление США войны 
Германии. Бои на Западном фронте. Революция в России и 
выход Советской России из войны. Капитуляция 
государств Четверного союза.  
Российское государство и общество в годы Первой 
мировой войны. 
Патриотический подъем на начальном этапе Первой 
мировой войны. Массовый героизм воинов. Людские 
потери. Политизация и начало морального разложения 
армии. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 
восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций 
помощи фронту. Введение государством карточной 
системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Тема 1.2. Основные этапы и 
хронология революционных 
событий 1917 г.  
Первые революционные 
преобразования большевиков 

Причины Великой российской революции и ее начальный 
этап.  
Понятие Великой российской революции, 
продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 
Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 
революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 
Российская империя накануне революции. Территория и 
население. Объективные и субъективные причины 
обострения экономического и политического кризиса. 
Война как революционизирующий фактор. Национальные 
и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 
противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революционных событий 
1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, национальные 
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регионы. Формирование Временного правительства и 
программа его деятельности. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 
Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил 
при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. 
Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против 
Временного правительства. Провозглашение России 
республикой. Свержение Временного правительства и 
взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. 
В. И. Ленин как политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, 
экономической и социальной сферах. Борьба за армию. 
Декрет о мире и заключение Брестского мира. 

Национализация промышленности. Декрет о земле и 
принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви 
от государства. 
Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и 
создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 
ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 
1918 г. 

Тема 1.3. Гражданская война и 
ее последствия. Культура 
Советской России в период 
Гражданской войны 

Причины и этапы Гражданской войны в России.  
Установление советской власти в центре и на местах 
осенью 1917 - весной 1918 г. Начало формирования 
основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация 
на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 
Восстание чехословацкого корпуса. 
Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные 
события Гражданской войны. Военная интервенция. 
Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. 
Положение населения на территориях 
антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды 
и белые реквизиции. 
Политика "военного коммунизма". Продразверстка, 
принудительная трудовая повинность, административное 
распределение товаров и услуг. Разработка плана 
ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 
Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской 
семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 
органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье 
и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 
Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -

Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 
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войне. Декларация прав народов России и ее значение. 
Эмиграция и формирование русского зарубежья. 
Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921-1922 г. 
Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. Национализация театров и 
кинематографа. Пролетаризация вузов, организация 
рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 
жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов. 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918–1939). СССР В 1920–1930-Е ГОДЫ 

Тема 2.1. СССР в 20-е годы. 
Новая экономическая политика 

Социально-экономический и политический кризис в 
РСФСР в начале 20-х гг.  
Катастрофические последствия Первой мировой и 
Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 
1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и 
его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 
сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 
на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское 
восстание. 
Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к 
новой экономической политике (НЭП). Использование 
рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 
для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 
пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. 
- Герой Социалистического Труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 
Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 
Средней Азии. Создание новых национальных 
образований в 1920-е гг. Политика "коренизации" и борьба 
по вопросу о национальном строительстве. 
Ликвидация небольшевистских партий и установление в 
СССР однопартийной политической системы. Смерть В. 
И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация 
оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 
крестьян. Эмансипация женщин. Социальные лифты. 
Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
преступностью. Меры по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей "эксплуататорских 
классов". Деревенский социум: кулаки, середняки и 
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы 

Тема 2.2. Советский Союз в 
конце 1920-х–1930-е гг. 

Индустриализация в СССР. "Великий перелом". 
Перестройка экономики на основе командного 
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администрирования. Форсированная индустриализация. 
Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 
Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 
Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 
последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. 
Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в 
«зерновых» районах СССР в 1932-1933 гг. как следствие 
коллективизации. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Строительство Московского 
метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 
Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы 
как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. "История ВКП(б). Краткий курс". 
Усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические 
репрессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на уровне 
регионов и национальных республик. Репрессии против 
священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении 
труднодоступных территорий.  
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 
1936 г. 

Тема 2.3. Культурное 
пространство советского 
общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы 
нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. 
"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной 
морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 
Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Основные направления в литературе и 
архитектуре. Достижения в области киноискусства. 
Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Создание "нового человека". Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. 
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. 
Престижность военной профессии и научно-инженерного 
труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) 
и первые награждения. 
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Культурная революция. От обязательного начального 
образования к массовой средней школе. Установление 
жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их 
роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 
реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 
научных центров. Выдающиеся ученые и конструкторы 
гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. 
Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 
населения по сравнению с периодом нэпа. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. 
Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 
Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-

х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е 
гг. Жизнь в деревне 

Тема 2.4. Революционные 
события 1918 – начала 1920-х гг. 
Версальско-Вашингтонская 
система. Мир в 1920-е – 1930-е 
гг. Нарастание агрессии в мире 
в 1930-х гг. 

Мир в 1918-1939 гг.: от войны к миру. Распад империй и 
образование новых национальных государств в Европе. 
Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов 
В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига 
Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-

Вашингтонская система. 
Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. 
Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Образование Коминтерна. Венгерская 
советская республика. 
Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 
Приход лейбористов к власти в Великобритании. 
Зарождение фашистского движения в Италии; Б. 
Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 
тоталитарного режима в Италии. 
Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и начало 
Великой депрессии. Проявления и социально-

политические последствия кризиса. "Новый курс" Ф.Д. 
Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 
Государственное регулирование экономики. 
Альтернативные стратегии выхода из мирового 
экономического кризиса. Становление нацизма в 
Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 
Нацистский режим в Германии (политическая система, 
экономическая политика, идеология). Нюрнбергские 
законы. Подготовка Германии к войне. Установление 
авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 
Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего 
фронта и Народного фронта. Приход к власти и политика 
правительств Народного фронта во Франции, Испании. 
Франкистский мятеж и гражданская война в Испании 
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(участники, основные сражения). Позиции европейских 
держав в отношении Испании. Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской 
Республики. 
Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой 
Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. 
Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 

гг. в Китае. 
Тема 2.5. Внешняя политика 
СССР в 1920–1930-е годы. СССР 
накануне Великой 
Отечественной войны 

Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Внешняя политика: 
от курса на мировую революцию к концепции построения 
социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как 
инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. 
Выход СССР из международной изоляции. Вступление 
СССР в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 
организовать систему коллективной безопасности в 
Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 
между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 
Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 
Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 
Украины и Западной Белоруссии 

РАЗДЕЛ 3. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ПРИЧИНЫ, СОСТАВ УЧАСТНИКОВ, 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СОБЫТИЯ, ИТОГИ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

1941–1945 ГОДЫ 

Тема 3.1. Начало Второй 
мировой войны. Начальный 
период Великой Отечественной 
войны (июнь 1941 – осень 1942) 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой 
войны. Нападение Германии на Польшу и начало мировой 
войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. 
Разгром Польши. Блицкриг. "Странная война". Советско-

финляндская война и ее международные последствия. 
Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и 
ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее 
союзников на Балканах. 
Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". 
Нацистская политика геноцида, холокост. 
Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 
миграция и насильственные переселения. 
Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 
Партизанская война в Югославии. 
1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны 
на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Планы 
Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", план 
"Ост". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию 
СССР. Начало Великой Отечественной войны. Ход 
событий на советско-германском фронте в 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 
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представителей всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 
меры руководства страны, образование Государственного 
комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на 
отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 
Смоленское сражение. Наступление советских войск под 
Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 
Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной 
войны. 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: 
Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 г. на 
Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 
немецкой группировки под Москвой. Наступательные 
операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги 
Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 
трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. Дорога жизни. 
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 
военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план 
"Ост". Нацистская пропаганда. Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и 
гетто. Холокост. 

Тема 3.2 Коренной перелом в 
ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. 
Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Дом 
Павлова.  Героическая борьба армий В.И. Чуйкова и М.С. 
Шумилова против немецко-фашистских войск. Окружение 
неприятельской группировки под Сталинградом и разгром 
гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. 
Рокоссовский. Итоги и значение победы Красной армии 
под Сталинградом. Начало коренного перелома в войне. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 
героического сопротивления Ленинграда.  
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 
немецкого наступления. Танковые сражения под 
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 
наступление. Итоги и значение Курской битвы.  
Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г.  
За линией фронта. Развертывание массового партизанского 
движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 
Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 
над врагом. 
Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, 
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных. 
Антисоветские национальные военные формирования в 
составе вермахта. Судебные процессы на территории 
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СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943-1946 гг. 
СССР и союзники.  
Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в 
Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 
Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая 
тройка" 

Тема 3.3. Человек и культура в 
годы Великой Отечественной 
войны 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг 
народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 
труд ученых. Помощь населения фронту. 
Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система и нормы снабжения в городах. Положение в 
деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по 
спасению детей. 
Культурное пространство в годы войны. Песня 
"Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 
условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 
Патриотическое служение представителей религиозных 
конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 
Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. Героическая борьба армий В.И. Чуйкова и 
М.С. Шумилова против немецко-фашистских войск. 
Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и разгром гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. 
Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы 
Красной армии под Сталинградом. Начало коренного 
перелома в войне 

Тема 3.4. Победа СССР в 
Великой Отечественной войне. 
Завершение Второй мировой 
войны 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. 
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на 
Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в 
ходе войны и после ее окончания. 
Война и общество. Восстановление хозяйства в 
освобожденных районах. Начало советского атомного 
проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. Депортации репрессированных народов. 
Взаимоотношения государства и Церкви. 
Открытие второго фронта в Европе. Восстания против 
оккупантов и их пособников в европейских странах. 
Конференции руководителей ведущих держав 
Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция 1945 
г.: основные решения. Роль СССР в разгроме нацистской 
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Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре "Д"). 
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их последствия. Капитуляция 
Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 
военными преступниками Германии и Японии. Итоги 
Второй мировой войны. 
Создание ООН. Осуждение главных военных 
преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные 
процессы. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 
Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской 
коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 
политической карты мира 

РАЗДЕЛ 4. СССР В 1945–1991 ГОДЫ. ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР 

Тема 4.1. Мир и международные 
отношения в годы холодной 
войны (вторая половина 
половине ХХ века) 

Основные этапы развития международных отношений во 
второй половине 1940-х - 2020-х гг.  
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. 
Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. 
Раскол Германии и образование двух германских 
государств. Совет экономической взаимопомощи. 
Формирование двух военно-политических блоков (НАТО 
и ОВД). 
Международные кризисы и региональные конфликты в 
годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская 
война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 
(Кубинский) кризис). Создание Движения 
неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 
Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - 
первой половине 1970-х гг. Договор о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах. Договор о 
нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская 
весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в 
Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 
(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 
соглашение по Западному Берлину). Договоры об 
ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Хельсинки, 1975 г.). 
Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к 
политике холодной войны. Наращивание стратегических 
вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 
советской концепции нового политического мышления в 
1980-х гг. Революции 1989-1991 гг. в странах Центральной 
и Восточной Европы, их внешнеполитические 
последствия. Распад СССР и восточного блока.  
Соединенные Штаты Америки. Послевоенный 
экономический подъем. Развитие постиндустриального 
общества. Общество потребления. Демократы и 
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республиканцы у власти: президенты США и повороты 
политического курса. Социальные движения (борьба 
против расовой сегрегации, за гражданские права, 
выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 
политика США во второй половине XX - начале XXI в. 
Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Тема 4.2. СССР в 1945–1953 гг. Влияние последствий войны на советскую систему и 
общество. Разруха. Демобилизация армии. Социальная 
адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. 
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской 
продукции. Восстановление индустриального потенциала 
страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 
Репарации, их размеры и значение для экономики. 
Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало 
гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-

1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 
(1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 
власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с 
космополитизмом. "Дело врачей". 
Сохранение трудового законодательства военного времени 
на период восстановления разрушенного хозяйства. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы 
взаимоотношений. 
Рост влияния СССР на международной арене. Начало 
холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной 
и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
народной демократии. Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). 

Тема 4.3. СССР в середине 1950-

х – первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения 
в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 
Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления оттепели в политике, 
экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 
разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 
Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 
массовых политических репрессий и смягчение 
политической цензуры. Возвращение депортированных 
народов. Особенности национальной политики. 
Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. 
Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. 
Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного 
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занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная 
культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 
кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 
тамиздат. 
Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и 
перегнать Америку". Попытки решения 
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Научно-техническая революция в СССР. Военный и 
гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 
системы управления к совнархозам. Расширение прав 
союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к 
началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением. Положение и проблемы рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции. 
Востребованность научного и инженерного труда. 
XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в 
СССР. Воспитание "нового человека". Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы 
образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 
строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. 

Тема 4.4. Советское общество в 
середине 1960-х – начале 1980-х 
гг. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - 

начале 1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена 
политического курса. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 
СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". 
Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 
идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки 
реформирования экономики. Цена сохранения СССР 
статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. 
Советские научные и технические приоритеты. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 
мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема неперспективных деревень. Популярные формы 
досуга населения. Уровень жизни разных социальных 
слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Потребительские 
тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 
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искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН 
и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной 
напряженности. Холодная война и мировые конфликты. 
Пражская весна и снижение международного авторитета 
СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 
США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск 
в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений 
в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Тема 4.5.  Политика 
«перестройки». Распад СССР 
(1985–1991 гг.) 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-

экономической и идейно-политической сферах. Резкое 
падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и 
его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 
кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой 
деятельности. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. 
Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем 
гражданской активности населения. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 
обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 
десталинизации. История страны как фактор политической 
жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. 
Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. 
Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск 
из Центральной и Восточной Европы. Завершение 
холодной войны. 
Демократизация советской политической системы. XIX 
конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 
выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов 
- высший орган государственной власти. I съезд народных 
депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, 
их лидеры и программы. 
Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. 
Обострение межнационального противостояния: 
Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции 
республиканских лидеров и национальных элит. 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2020 ГГ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Тема 5.1. Становление новой Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка 
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России (1992–1999 гг.) курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". 
Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 
падение жизненного уровня населения. Безработица. 
Черный рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами 
экономических реформ. 
Нарастание политико-конституционного кризиса в 
условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 
Возможность мирного выхода из политического кризиса. 
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 
голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 
1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 
государственного устройства. Принятие Конституции 
России 1993 г. и ее значение. Становление российского 
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 
построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики. 
Обострение межнациональных и межконфессиональных 
отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 
договора (1992) и отдельных соглашений центра с 
республиками. Взаимоотношения центра и субъектов 
Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской 
Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 
экономики. Роль иностранных займов. Тенденции 
деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 
от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 
российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости 
от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. 
Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода 
средств массовой информации (далее - СМИ). Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда 
за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Тема 5.2. Современный мир. 
Глобальные проблемы 
человечества 

Современный мир. Глобальные проблемы человечества. 
Существование и распространение ядерного оружия. 
Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 
беженцев. Эпидемии в современном мире. Процессы 
глобализации и развитие национальных государств. 
Внешняя политика США конце XX - начале XXI в. 
Развитие отношений с Российской Федерацией. 
Европейский союз. 
Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 
Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 
восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, 
политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 
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интеграционных процессах).  
«Оранжевые» революции на постсоветском пространстве. 
Политическое развитие арабских стран в конце XX - 

начале XXI в. "Арабская весна" и смена политических 
режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 
"Левый поворот" в Латинской Америке в конце XX в. 
Развитие науки и культуры во второй половине XX - 

начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. 
(ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-

техническая революция. Использование ядерной энергии в 
мирных целях. Достижения в области космонавтики 
(СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 
Информационная революция. Интернет. 
Течения и стили в художественной культуре второй 
половины XX - начала XXI в.: от модернизма к 
постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: 
новые технологии, концепции, художественные решения. 
Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 
авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая 
культура. Молодежная культура 

Тема 5.3. Россия в XXI веке: 
вызовы времени и задачи 
модернизации 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в 
должность Президента В.В. Путина и связанные с этим 
ожидания. Начало преодоления негативных последствий 
1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней 
политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 
Федеральных округов. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и 
борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское 
общество. Военная реформа. 
Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. 
Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 
задачи инновационного развития. Крупнейшие 
инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и 
продолжение (2018) реализации приоритетных 
национальных проектов. 
Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. 
Основные направления внешней и внутренней политики. 
Проблема стабильности и преемственности власти. 
Избрание В.В. Путина Президентом Российской 
Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 
г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 
инфраструктурных проектов в Крыму (строительство 
Крымского моста, трассы "Таврида" и других). 
Конституционная реформа (2020). 
Новый облик российского общества после распада СССР. 
Социальная и профессиональная структура. Занятость и 
трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 
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принципы и направления государственной социальной 
политики. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

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

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 



21  

виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

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

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая мировая война и 
послевоенный кризис Великой Российской революции (1914–1922) 

 

Тема 1.1. Россия и мир в годы Первой мировой войны 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Новейшая история как этап развития человечества.  
2. Мир в начале ХХ в.  
3. Новейшая история: понятие, хронологические рамки, периодизация.  
4. Развитие индустриального общества.  
5. Технический прогресс.  
6. Изменение социальной структуры общества.  
7. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм.  
8. Рабочее и социалистическое движение.  

 

Тема 1.2. Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г.  Первые 
революционные преобразования большевиков 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины Великой российской революции и ее начальный этап.  
2. Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза.  
3. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 

Гражданская война.  
4. Российская империя накануне революции.  
5. Территория и население.  
6. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса.  
7. Война как революционизирующий фактор.  
8. Национальные и конфессиональные проблемы.  
9. Незавершенность и противоречия модернизации.  
10. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. 
11. Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. 
 

Тема 1.3. Гражданская война и ее последствия. Культура Советской России в 
период Гражданской войны 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и этапы Гражданской войны в России.  
2. Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.  
3. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам.  
4. Ситуация на Дону.  
5. Позиция Украинской Центральной рады.  
6. Восстание чехословацкого корпуса. 
7. Гражданская война как общенациональная катастрофа.  
8. Военная интервенция.  
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9. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения.  
10. Идеология Белого движения.  
11. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Межвоенный период (1918–1939). СССР в 1920–1930-е годы 

 

Тема 2.1. СССР в 20-е годы. Новая экономическая политика 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 20-х гг.  
2. Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.  
3. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг.  
4. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление.  
5. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей.  
6. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. 

Кронштадтское восстание. 
7. Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической 

политике (НЭП).  
8. Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. 
 

Тема 2.2. Советский Союз в конце 1920-х–1930-е гг. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Индустриализация в СССР. "Великий перелом".  
2. Перестройка экономики на основе командного администрирования.  
3. Форсированная индустриализация.  
4. Создание рабочих и инженерных кадров.  
5. Социалистическое соревнование.  
6. Ударники и стахановцы.  
7. Ликвидация частной торговли и предпринимательства.  
8. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
9. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.  
10. Раскулачивание. Сопротивление крестьян.  
11. Становление колхозного строя.  
12. Создание МТС. Голод в «зерновых» районах СССР в 1932-1933 гг. как следствие 

коллективизации. 
13. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

 

Тема 2.3. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа.  
2. Повышение общего уровня жизни.  
3. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
4. "Коммунистическое чванство".  
5. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
6. Пролеткульт и нэпманская культура.  
7. Борьба с безграмотностью.  
8. Основные направления в литературе и архитектуре.  
9. Достижения в области киноискусства.  
10. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов.  
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11. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
 

Тема 2.4. Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Версальско-

Вашингтонская система. Мир в 1920-е – 1930-е гг. Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Мир в 1918-1939 гг.: от войны к миру.  
2. Распад империй и образование новых национальных государств в Европе.  
3. Планы послевоенного устройства мира.  
4. 14 пунктов В. Вильсона.  
5. Парижская мирная конференция.  
6. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 
7. Революционные события 1918-1919 гг. в Европе.  
8. Ноябрьская революция в Германии.  
9. Веймарская республика.  
10. Образование Коминтерна.  
11. Венгерская советская республика. 
12. Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 

 

Тема 2.5. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. СССР накануне Великой 
Отечественной войны 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Внешняя политика СССР в 1920-е гг.  
2. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране.  
3. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции.  
4. Договор в Рапалло.  
5. Выход СССР из международной изоляции.  
6. Вступление СССР в Лигу Наций. 
7. Возрастание угрозы мировой войны. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и 
события, итоги. Великая Отечественная война. 1941–1945 годы 

 

Тема 3.1. Начало Второй мировой войны. Начальный период Великой 
Отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии 

на Польшу и начало мировой войны.  
2. Стратегические планы главных воюющих сторон. 
3. "Странная война". Советско-финляндская война и ее международные последствия.  
4. Захват Германией Дании и Норвегии.  
5. Разгром Франции и ее союзников.  
6. Битва за Британию.  
7. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 
8. Положение в оккупированных странах.  
9. Нацистская политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря.  
10. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения.  
11. Партизанская война в Югославии. 

 

Тема 3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда.  

2. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы.  

3. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева.  

4. Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г.  
5. Развертывание массового партизанского движения.  
6. Антифашистское подполье в крупных городах.  
7. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

 

Тема 3.3. Человек и культура в годы Великой Отечественной войны 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Культурное пространство в годы войны.  
2. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению врагу.  
3. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны.  
4. Песенное творчество и фольклор.  
5. Кино военных лет.  
6. Государство и Церковь в годы войны.  
7. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий.  
8. Культурные и научные связи с союзниками. 
 

Тема 3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Завершение Второй 
мировой войны 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Освобождение Правобережной Украины и Крыма.  
2. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.  
3. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии.  
4. Встреча на Эльбе.  
5. Висло-Одерская операция.  
6. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после ее окончания. 
7. Начало советского атомного проекта.  
8. Депортации репрессированных народов.  
 

Социальная сфера в годы Великой Отечественной войны. Наш край в 1941-1945 гг. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. СССР в 1945–1991 годы. Послевоенный мир 

 

Тема 4.1. Мир и международные отношения в годы холодной войны (вторая 
половина половине ХХ века) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х 

- 2020-х гг.  
2. Раскол Германии и образование двух германских государств.  
3. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД).  
4. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 
(Кубинский) кризис).  



27  

5. Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в 
Чехословакию.  

6. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, 
выступления против войны во Вьетнаме).  

7. Внешняя политика США во второй половине XX - начале XXI в.  
8. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 
 

Тема 4.3. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Смерть Сталина и настроения в обществе.  
2. Борьба за власть в советском руководстве.  
3. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.  
4. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере.  
5. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина.  
6. Научно-техническая революция в СССР.  
7. XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР.  
8. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. 
 

Тема 4.4. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.  
2. Экономические реформы 1960-х гг. Косыгинская реформа.  
3. Конституция СССР 1977 г.  
4. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  
5. Литература и искусство: поиски новых путей.  
6. Неформалы (КСП, движение КВН и другие).  
7. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 
 

 

Успехи и проблемы социальной сферы в СССР. Советские социальные работники на 
службе Родине. Наш край в 1945-1991 гг. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Российская Федерация в 1992–2020 гг. Современный мир в условиях 
глобализации 

 

Тема 5.1. Становление новой России (1992–1999 гг.) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром.  
2. "Шоковая терапия".  
3. Ваучерная приватизация.  
4. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом.  
5. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение.  
6. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  
7. Дефолт 1998 г. и его последствия.  
8. Безработица и детская беспризорность.  
9. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
 

Тема 5.2. Современный мир. Глобальные проблемы человечества 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Существование и распространение ядерного оружия.  
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2. Распад Югославии и война на Балканах.  
3. "Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг.  
4. Гражданская война в Сирии.  
5. Достижения в области космонавтики (СССР, США).  
6. Развитие электротехники и робототехники.  
7. Информационная революция. Интернет.  
8. Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина).  
9. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 

 

Тема 5.3. Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вступление в должность Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания.  
2. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг.  
3. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике.  
4. Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин.  
5. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в 

Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других).  
6. Конституционная реформа (2020).  
7. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. 

 

Международное сотрудничество в социальной сфере. Достижения социальной 
сфере в РФ.  Наш край в 1992-2024 гг. 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

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

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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.  

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

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

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

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

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

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

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

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

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

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

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

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

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

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

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

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

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

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

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 

Тема 1.1. Общество и 
общественные отношения. 
Развитие общества 

Общество как система. Общественные отношения. Связи 
между подсистемами и элементами общества. 
Общественные потребности и социальные институты. 
Признаки и функции социальных институтов. 
Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 
общество и его особенности. Роль массовой коммуникации 
в современном обществе 

Тема 1.2. Биосоциальная 

природа человека и его 
деятельность 

Человек как результат биологической и социокультурной 
эволюции. Влияние социокультурных факторов на 
формирование личности. Личность в современном 
обществе. Коммуникативные качества личности. 
Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 
Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) 
социализации. Общественное и индивидуальное сознание. 
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Самосознание и социальное поведение. 
Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. 
Потребности и интересы. Многообразие видов 
деятельности. Свобода и необходимость в деятельности 
человека 

Тема 1.3. Познавательная 
деятельность человека. Научное 
познание 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. 
Мышление, его формы и методы. Знание как результат 
познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, 
ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 
Естественные, технические, точные и социально-

гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы 
научного познания. Особенности научного познания в 
социально-гуманитарных науках. Российское общество и 
человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

РАЗДЕЛ 2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

Тема 2.1. Духовная культура 
личности и общества 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности 
российского общества. Материальная и духовная культура. 
Формы культуры. Народная, массовая и элитарная 
культура. Молодежная субкультура. -Контркультура. 
Функции культуры. Культурное многообразие 
современного общества. Диалог культур. Вклад 
российской культуры в формирование ценностей 
современного общества. Мораль как общечеловеческая 
ценность и социальный регулятор. Категории морали. 
Гражданственность. Патриотизм 

Тема 2.2. Наука и образование в 
современном мире 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в 
современном обществе. Направления научно-

технологического развития и научные достижения 
Российской Федерации. 
Образование в современном обществе. Российская система 
образования. Основные направления развития образования 
в Российской Федерации.  
Непрерывность образования в информационном обществе. 
Значение самообразования. Цифровые образовательные 
ресурсы 

Тема 2.3. Религия Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и 
национальные религии. Значение поддержания 
межконфессионального мира в Российской Федерации. 
Свобода совести. 

Тема 2.4. Искусство Искусство, его основные функции. Особенности искусства 
как формы духовной культуры. Достижения современного 
российского искусства 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

Тема 3.1. Экономика - основа 
жизнедеятельности общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические 
показатели и качество жизни. Предмет и методы 
экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 
производственных возможностей. Типы экономических 
систем. Экономический рост и пути его достижения. 
Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие 
экономического цикла. Фазы экономического цикла. 
Причины экономических циклов 

Тема 3.2. Рыночные отношения Функционирование рынков. Рынки труда, капитала, земли, 
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в экономике. Финансовые 
институты 

информации. Государственное регулирование рынков. 
Конкуренция и монополия. Государственная политика по 
развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование 
в Российской Федерации 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. 
Банковская система. Центральный банк Российской 
Федерации: задачи и функции. Монетарная политика 
Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия 

Тема 3.3. Рынок труда и 
безработица.  Рациональное 
поведение потребителя 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 
Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 
Государственная политика Российской Федерации в 
области занятости. Особенности труда молодежи. 
Деятельность профсоюзов. 
Рациональное экономическое поведение. Экономическая 
свобода и социальная ответственность. Экономическая 
деятельность и проблемы устойчивого развития общества 

Тема 3.4. Предприятие в 
экономике 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы 
производства. Альтернативная стоимость, способы и 
источники финансирования предприятий. Издержки, их 
виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. 
Государственная политика импортозамещения в 
Российской Федерации 

Тема 3.5. Экономика и 
государство 

Экономика и государство. Экономические функции 
государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Государственный бюджет. Дефицит и профицит 
государственного бюджета. Принцип сбалансированности 
государственного бюджета. Государственный долг. 
Налоговая система Российской Федерации. Функции 
налогов. Система налогов и сборов в Российской 
Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная 
политика государства. Цифровизация экономики в 
Российской Федерации 

Тема 3.6. Основные тенденции 
развития экономики России и 
международная экономика 

Мировая экономика. Международная экономика. 
Международное разделение труда. Экспорт и импорт 
товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в 
международной торговле. Государственное регулирование 
внешней торговли 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Тема 4.1. Социальная структура 
общества. Положение личности 
в обществе 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная 
стратификация, ее критерии. Социальное неравенство. 
Социальная структура российского общества. 
Государственная поддержка социально незащищенных 
слоев общества в Российской Федерации. 
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и 
роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 
современном российском обществе 

Тема 4.2. Семья в современном 
мире 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как 
важнейший социальный институт. Тенденции развития 
семьи в современном мире. Меры социальной поддержки 

семьи в Российской Федерации. Помощь государства 
многодетным семьям 
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Тема 4.3. Этнические общности 
и нации 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические 
общности. Нации и межнациональные отношения. 
Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 
и пути разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации 

Тема 4.4. Социальные нормы и 
социальный контроль. 
Социальный конфликт и 
способы его разрешения 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) 
поведение. Формы социальных девиаций. Конформизм. 
Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 
причины. Способы разрешения социальных конфликтов. 
Особенности профессиональной деятельности социолога, 
социального психолога. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Тема 5.1. Политика и власть. 
Политическая система 

Политическая власть и субъекты политики в современном 
обществе. Политические институты. Политическая 
деятельность.  
Политическая система общества, ее структура и функции. 
Политическая система Российской Федерации на 
современном этапе. 
Государство как основной институт политической 
системы. Государственный суверенитет. Функции 
государства. Форма государства: форма правления, форма 
государственного (территориального) устройства, 
политический режим Типология форм государства. 

Тема 5.2. Политическая 
культура общества и личности. 
Политический процесс и его 
участники 

Политическая культура общества и личности. 
Политическое поведение. Политическое участие. Причины 
абсентеизма.  Политическая идеология, ее роль в 
обществе. Основные идейно-политические течения 
современности. 
Политический процесс и участие в нем субъектов 
политики. Формы участия граждан в политике.  
Политические партии как субъекты политики, их функции, 
виды. Типы партийных систем. 
Избирательная система. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 
Избирательная кампания. Избирательная система в 
Российской Федерации 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология 
лидерства 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 6.1. Право в системе 
социальных норм 

Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации. 
Право в системе социальных норм. Источники права. 
Нормативные правовые акты, их виды. Законы и 
законодательный процесс в Российской Федерации. 
Система российского права. Правоотношения, их 
субъекты. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Функции правоохранительных органов 
Российской Федерации 

Тема 6.2. Основы Конституция Российской Федерации. Основы 
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конституционного права 
Российской Федерации 

конституционного строя Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации. Личные 
(гражданские), политические, социально-экономические и 
культурные права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Международная 
защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени 

Тема 6.3. Правовое 
регулирование гражданских, 
семейных, трудовых, 
образовательных 
правоотношений 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 
формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних. 
Семейное право. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок 
приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. Права и обязанности работников и 
работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита 
трудовых прав работников. Особенности трудовых 
правоотношений несовершеннолетних работников 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Порядок приема на обучение в 
образовательные организации среднего 
профессионального и высшего образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг 

Тема 6.4. Правовое 
регулирование налоговых, 
административных, уголовных 
правоотношений. 
Экологическое 
законодательство 

Административное право и его субъекты. 
Административное правонарушение и административная 
ответственность 

Экологическое законодательство. Экологические 
правонарушения. Способы защиты права на 
благоприятную окружающую среду 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. 
Понятие преступления и виды преступлений. Уголовная 
ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном 
праве. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

Тема 6.5. Основы 
процессуального права 

Конституционное судопроизводство 

Административный процесс. Судебное производство по 
делам об административных правонарушениях Уголовный 
процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного 
процесса 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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



10  

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

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

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

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

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

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

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

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

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

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  
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 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

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

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

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

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек в обществе. 
 

Тема 1.1. Общество и общественные отношения. Развитие общества 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Многообразие путей и форм общественного развития.  
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2. Эволюция, социальная революция. Реформа.  
3. Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 
4. Общественный прогресс, его критерии.  
5. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия 

 

Тема 1.2. Биосоциальная природа человека и его деятельность. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мировоззрение, его структура и типы мировоззрения 

2. Общественное и индивидуальное сознание. 
3. Самосознание и социальное поведение. 
4. Свобода и необходимость в деятельности человека 

5. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 
 

Тема 1.3. Познавательная деятельность человека. Научное познание.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Чувственное и рациональное познание. 
2. Мышление, его формы и методы. 
3. Особенности, уровни и методы научного познания. 
4. Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 
5. Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Духовная культура. 

 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Духовные ценности российского общества. 
2. Народная, массовая и элитарная культура 

3. Культурное многообразие современного общества. 
4. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества 

5. Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор 

 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возрастание роли науки в современном обществе 

2. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской 
Федерации 

3. Образование в современном обществе 

4. Основные направления развития образования в Российской Федерации 

5. Непрерывность образования в информационном обществе 

 

Тема 2.3. Религия.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Религия, её роль в жизни общества и человека.  
2. Мировые и национальные религии.  
3. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации.  
4. Свобода совести. 
 

Тема 2.4. Искусство 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Искусство, его основные функции.  
2. Особенности искусства как формы духовной культуры.  
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3. Достижения современного российского искусства 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Экономическая жизнь общества 

 

Тема 3.1. Экономика- основа жизнедеятельности общества 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль экономики в жизни общества.  
2. Макроэкономические показатели и качество жизни.  
3. Предмет и методы экономической науки.  
4. Ограниченность ресурсов.  
5. Кривая производственных возможностей. 
 

Тема 3.2. Рыночные отношения в экономике. Финансовые институты 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Функционирование рынков.  
2. Рынки труда, капитала, земли, информации.  
3. Государственное регулирование рынков.  
4. Конкуренция и монополия.  
5. Государственная политика по развитию конкуренции. 
 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица.  Рациональное поведение потребителя 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Заработная плата и стимулирование труда.  
2. Занятость и безработица.  
3. Причины и виды безработицы.  
4. Государственная политика Российской Федерации в области занятости.  
5. Особенности труда молодежи. 
 

Тема 3.4. Предприятие в экономике 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства.  
2. Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий.  
3. Издержки, их виды. Выручка, прибыль.  
4. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 
5. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Социальная сфера 

 

Тема 4.2. Семья в современном мире 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Семья и брак. Функции и типы семьи.  
2. Семья как важнейший социальный институт.  
3. Тенденции развития семьи в современном мире.  
4. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации.  
5. Помощь государства многодетным семьям 

 

Тема 4.4. Социальные нормы и социальный контроль. Социальный конфликт и 
способы его разрешения 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 
девиаций.  

2. Социальный контроль и самоконтроль. 
3. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины.  
4. Способы разрешения социальных конфликтов.  
5. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. Политическая сфера 

 

Тема 5.1. Политика и власть. Политическая система 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Федеративное устройство Российской Федерации.  
2. Субъекты государственной власти в Российской Федерации.  
3. Государственное управление в Российской Федерации.  
4. Государственная служба и статус государственного служащего.  
5. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы 

противодействия коррупции. 
 

Тема 5.2. Политическая культура общества и личности. Политический процесс и 
его участники 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  
2. Интернет в современной политической коммуникации.  

 

 

РАЗДЕЛ 6. Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации 

 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
3. Гражданство Российской Федерации.  
4. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации.  
5. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
 

Тема 6.3. Правовое регулирование гражданских, семейных, трудовых, 
образовательных правоотношений 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Коллективный договор.  
2. Трудовые споры и порядок их разрешения.  
3. Трудовые правоотношения.  
4. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
 

Тема 6.4. Правовое регулирование налоговых, административных, уголовных 
правоотношений. Экологическое законодательство 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.  
2. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.  
3. Права и обязанности налогоплательщиков.  
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4. Ответственность за налоговые правонарушения 

 

Тема 6.5. Основы процессуального права 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Гражданские споры, порядок их рассмотрения.  
2. Основные принципы гражданского процесса.  
3. Участники гражданского процесса.  
4. Арбитражное судопроизводство 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

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

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

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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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.  

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

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

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

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

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

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

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

контрольные вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 
использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

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

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

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

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

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

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Введение Введение. Источники географической информации. 
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. 
Источники географической информации и методы работы 
с ними. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географические карты различной тематики 
и их практическое использование. «Сырые» источники 
информации и методы работы с ними (видеоблоги, 
тематические группы в соцсетях, художественная 
литература, путеводители, карты – их критический анализ) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 1.1. Современная 
политическая карта мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее 
формирования и современные особенности. Субъекты 
политической карты мира. Суверенные государства и 
несамоуправляющиеся государственные образования.  
Группировка стран по площади территории и численности 
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населения. Формы правления, типы государственного 
устройства и формы государственного режима 

Типология стран по уровню социально-экономического 
развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся 
стран и их типы. 
Понятие о политической географии. Влияние 
международных отношений на политическую карту мира. 
Региональные и локальные конфликты. Основные 
политические и военные союзы в современном мире 

Тема 1.2. География мировых 
природных ресурсов 

Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. 
Классификация видов природных ресурсов (минеральные, 
земельные, водные, биологические, агроклиматические и 
т.д.). Размещение различных видов природных ресурсов на 
территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. 
Природно-ресурсный потенциал. 
Рациональное использование ресурсов и охрана 
окружающей среды 

Тема 1.3. География населения 
мира 

Современная демографическая ситуация.  
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее 
населенные регионы и страны мира. Воспроизводство 
населения и его типы. Демографическая политика. 
Качество жизни населения. Территориальные различия в 
средней продолжительности жизни населения, 
обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 
заболеваемости, младенческой смертности и грамотности 
населения. Индекс человеческого развития  
Современная структура населения 

Половозрастная структура населения. Расовый, 
этнолингвистический и религиозный состав населения 
мира. Социальная структура общества. Занятость 
населения. Размещение населения. 
Экономически активное и самодеятельное население. 
Качество рабочей силы в различных странах мира. 
Особенности размещения населения в регионах и странах 
мира. Миграции населения, их основные причины и 
направления. Урбанизация. Масштабы и темпы 
урбанизации в различных регионах и странах мира 
«Ложная» урбанизация, субурбанизация, урбанизация. 
Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы 

Тема 1.4. Мировое хозяйство Современные особенности развития мирового хозяйства. 
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. 
Международное географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование. 
Научно- технический прогресс и его современные 
особенности. Современные особенности развития 
мирового хозяйства. Социально-экономические модели 
стран. Интернационализация производства и глобализация 
мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 
показатели, характеризующие место и роль стран в 
мировой экономике 
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РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 2.1 Зарубежная Европа Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности 
географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характеристика 
природно-ресурсного потенциала. Особенности населения 

Хозяйство стран Зарубежной Европы. Сельское хозяйство. 
Транспорт. Туризм. Особенности отраслевого состава 
промышленности. Особенности развития сельского 
хозяйства Зарубежной Европы. Уровень развития 
транспорта и туризма в Европе. *Развитие и размещение 
предприятий профильной отрасли в Европе. Германия и 
Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 
Условия их формирования и развития. Особенности 
политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 
население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура.  

Тема 2.2 Зарубежная Азия Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности 
географического положения региона. История 
формирования его политической карты. «Горячие точки» 
современной зарубежной Азии. Характерные черты 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 
регионов зарубежной Азии. *Развитие и размещение 
предприятий профильной отрасли в Азии. Япония, Китай, 
Индия и страны Персидского залива как ведущие страны 
Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура 

Тема 2.3 Африка Место и роль Африки в мире. Особенности 
географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные 
черты природно-ресурсного потенциала и особенности 
населения Африки 

Хозяйство стран Африки. Особенности хозяйства стран 
Африки. Особенности развития субрегионов Африки. 
Экономическая отсталость материка и пути ее 
преодоления. Развитие и размещение предприятий 
профильной отрасли в Африке 

Тема 2.4. Америка Место и роль Северной Америки в мире. Особенности 
географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные 
черты природно-ресурсного потенциала, населения и 
хозяйства. *Развитие и размещение предприятий 
профильной отрасли в Северной Америке  
США. Природные ресурсы, население и хозяйство США. 
Условия их формирования и развития. Особенности 
политической системы. Население США. Ведущие отрасли 
хозяйства и экономические районы США 

Канада. Природные ресурсы и хозяйство Канады. Условия 
их формирования и развития. Особенности политической 
системы. Население Канады. Ведущие отрасли хозяйства и 
экономические районы Канады. Место и роль Латинской 



8  

Америки в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. 
Население Латинской Америки 

Хозяйство стран Латинской Америки. Отрасли 
международной специализации. Территориальная 
структура хозяйства. Интеграционные группировки 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской 
Америки. Условия их формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура. *Развитие и размещение 
предприятий профильной отрасли в Латинской Америке 

Тема 2.5 Австралия и Океания Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности 
географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Особенности 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства 
Австралии и Новой Зеландии. Развитие и размещение 
предприятий профильной отрасли в Австралии и Океании 

Тема 2.6 Россия в современном 
мире 

Россия на политической карте мира. Изменение 
географического, геополитического и геоэкономического 
положения России на рубеже XX — XXI веков. Место 
России в мировом хозяйстве, ее участие в международной 
торговле товарами и других формах внешнеэкономических 
связей. Особенности территориальной структуры 
хозяйства. География отраслей международной 
специализации РФ. Развитие и размещение предприятий 
профильной отрасли в России 

РАЗДЕЛ 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Тема 3.1 Классификация 
глобальных проблем. 
Глобальные прогнозы, гипотезы 
и проекты 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные 
процессы.  
Континентальные, региональные, зональные, локальные 
проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных 
проблемах современности — естественно-научных и 
общественных. Сырьевая, энергетическая, 
демографическая, продовольственная и экологическая 
проблемы как особо приоритетные, возможные пути их 
решения. Проблема преодоления отсталости 
развивающихся стран. Влияние предприятий профильной 
отрасли на глобальные проблемы.  
Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

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

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

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

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

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

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

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

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

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  
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 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

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

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

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

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика мира 
 

Тема 1.1. Современная политическая карта мира 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Политическая карта мира.  
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2. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 
3. Субъекты политической карты мира. 
4. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования.  
5. Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы 

правления, типы государственного устройства и формы государственного режима 

 

Тема 1.2. География мировых природных ресурсов 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 

2. Выявление и обозначение регионов с неблагоприятной экологической ситуацией  

 

Тема 1.3. География населения мира 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ особенностей населения в различных странах и регионах мира (особенности 

демографической ситуации, расселения, сравнительная оценка качества жизни населения, 
сравнительная оценка культурных традиций народов и др.) 

 

Тема 1.4. Мировое хозяйство 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил 

2. Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира 

3. Составление экономико-географической характеристики развития социальной сферы  
4. Определение и обозначение стран-экспортеров основных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, видов сырья, районов международного туризма и отдыха. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Региональная характеристика мира 

 

Тема 2.1. Зарубежная Европа 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика особенностей природы, населения и хозяйства европейской страны 

 

Тема 2.2. Зарубежная Азия 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравнительная характеристика особенностей природы, населения и хозяйства стран 

Юго-Западной и Юго-Восточной Азии 

2. Место и роль Зарубежной Азии в мире. 
3. Япония, Китай, Индия и страны Персидского залива как ведущие страны Зарубежной 

Азии 

 

Тема 2.4. Америка 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Место и роль Северной Америки в мире. 
2. Природные ресурсы, население и хозяйство США. 
3. Ведущие отрасли хозяйства и экономические районы Канады 

4. Развитие и размещение предприятий профильной отрасли в Латинской Америке 

 

Тема 2.6 Россия в современном мире 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России 

2. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 
разделении труда 
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3. Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Глобальные проблемы человечества 

 

Тема 3.1. Классификация глобальных проблем. Глобальные прогнозы, гипотезы и 
проекты 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Глобальные проблемы человечества.  
2. Глобальные процессы.  
3. Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления глобальных 

процессов.  
4. Понятие о глобальных проблемах современности — естественно-научных и 

общественных.  
5. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и экологическая 

проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения.  
6. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.  
7. Влияние предприятий профильной отрасли на глобальные проблемы.  
8. Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «География» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

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

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

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

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

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

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

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

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

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

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

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА И 
ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Современное 
состояние физической культуры 
и спорта 

Физическая культура как часть культуры общества и 
человека. Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. 
Современное представление о физической культуре: 
основные понятия; основные направления развития 
физической культуры в обществе и их формы организации. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) — программная и 
нормативная основа системы физического воспитания 
населения. Характеристика нормативных требований для 
обучающихся СПО 

Тема 1.2. Здоровье и здоровый 
образ жизни 

Понятие «здоровье» (физическое, психическое, 
социальное). Факторы, определяющие здоровье. 
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Психосоматические заболевания. Понятие «здоровый 
образ жизни» и его составляющие: режим труда и отдыха, 
профилактика и устранение вредных привычек, 
оптимальный двигательный режим, личная гигиена, 
закаливание, рациональное питание. Влияние 
двигательной активности на здоровье. Оздоровительное 
воздействие физических упражнений на организм 
занимающихся.  
Двигательная рекреация и ее роль в организации здорового 
образа жизни современного человека 

Тема 1.3. Современные системы 
и технологии укрепления и 
сохранения здоровья 

Современное представление о современных системах и 
технологиях укрепления и сохранения здоровья  
(дыхательная гимнастика, антистрессовая пластическая 
гимнастика, йога, глазодвигательная гимнастика, 
стрейтчинг, суставная гимнастика; лыжные прогулки по 
пересеченной местности, оздоровительная ходьба, 
северная или скандинавская ходьба и оздоровительный бег 
и др.). Особенности организации и проведения занятий в 
разных системах оздоровительной физической культуры и 
их функциональная направленность 

Тема 1.4. Основы методики 
самостоятельных занятий 
оздоровительной физической 
культурой и самоконтроль за 
индивидуальными 
показателями здоровья 

Формы организации самостоятельных занятий 
оздоровительной физической культурой и их особенности; 
соблюдение требований безопасности и гигиенических 
норм и правил во время занятий физической культурой. 

Организация занятий физическими упражнениями 
различной направленности: подготовка к занятиям 
физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 
одежды, планирование занятий с разной функциональной 
направленностью). Нагрузка и факторы регуляции 
нагрузки при проведении самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Основные принципы 
построения самостоятельных занятий. Самоконтроль за 
индивидуальными показателями физического развития, 
умственной и физической работоспособностью, 
индивидуальными показателями физической 
подготовленности. Дневник самоконтроля. Физические 
качества, средства их совершенствования. 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1 Подбор упражнений, 
составление и проведение 
комплексов упражнений для 
различных форм организации 
занятий физической культурой 

Освоение методики составления и проведения комплексов 
упражнений утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, комплексов упражнений для коррекции 
осанки и телосложения. Освоение методики составления и 
проведения комплексов упражнений различной 
функциональной направленности 

Тема 2.2 Составление и 
проведение самостоятельных 
занятий по подготовке к сдаче 
норм и требований ВФСК 
«ГТО» 

Освоение методики составления и проведения комплексов 
упражнений для подготовки к выполнению тестовых 
упражнений 

Освоение методики составления планов-конспектов и 
выполнения самостоятельных заданий по подготовке к 
сдаче норм и требований ВФСК «ГТО» 

Тема 2.3 Методы самоконтроля Применение методов самоконтроля и оценка умственной и 
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и оценка умственной и 
физической работоспособности 

физической работоспособности для специалистов 

социальной работы 

Тема 2.4. Физические 
упражнения для 
оздоровительных форм занятий 
физической культурой 

Освоение упражнений современных оздоровительных 
систем физического воспитания ориентированных на 
повышение функциональных возможностей организма, 
поддержания работоспособности, развитие основных 
физических качеств 

Тема 2.5. Гимнастика 

Основная гимнастика Техника безопасности на занятиях гимнастикой.  
Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов: 
построений и перестроений, передвижений, размыканий и 
смыканий, поворотов на месте. Выполнение 
общеразвивающих упражнений без предмета и с 
предметом; в парах, в группах, на снарядах и тренажерах. 
Выполнение прикладных упражнений: ходьбы и бега, 
упражнений в равновесии, лазанье и перелазание, метание 
и ловля, поднимание и переноска груза, прыжки 

Аэробика Освоение базовых, основных и модифицированных шагов 
аэробики, прыжков, передвижений, танцевальных 
движений в оздоровительной аэробике. Выполнение 
упражнений аэробного характера для совершенствования 
функциональных систем организма (дыхательной, 
сердечно-сосудистой). Комплексы для развития 
физических способностей средствами аэробики, в т.ч. с 
использованием новых видов оборудования и направлений 
аэробики (классическая, степ-аэробика, фитбол-аэробика и 
т. п.). 

Гимнастические упражнения с 
элементами Самбо 

Техника безопасности при занятиях самбо. Специально-

подготовительные упражнений для техники самозащиты.  
Освоение/совершенствование навыков самостраховки, 
безопасного падения, освобождения от захватов, уход с 
линии атаки. 
Силовые упражнения и единоборства в парах. Игровые 
ситуации и подвижные игры 

Тема 2.6 Физическая культура в 
режиме трудового дня 

Зоны риска физического здоровья в социальной 
деятельности. Рациональная организация труда, факторы 
сохранения и укрепления здоровья, профилактика 
переутомления. Составление профессиограммы. 
Определение принадлежности  специальности 
«Социальная работа» к группе труда. 

Тема 2.7. Составление и 
проведение комплексов 
упражнений для различных 
форм организации занятий 
физической культурой при 
решении профессионально-

ориентированных задач 

Освоение методики составления и проведения комплексов 
упражнений для производственной гимнастики, 
комплексов упражнений для профилактики 
профессиональных заболеваний с учётом специфики 
профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе. Освоение методики составления и 
проведения комплексов упражнений для 
профессионально-прикладной физической подготовки с 
учётом специфики социальной деятельности 

Тема 2.8 

Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 

Характеристика профессиональной деятельности: группа 
труда, рабочее положение, рабочие движения, 
функциональные системы, обеспечивающие трудовой 
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процесс, внешние условия или производственные 
факторы, профессиональные заболевания. Освоение 
комплексов упражнений для производственной 
гимнастики различных групп профессий (первая, вторая, 
третья, четвертая группы профессий) 

2.9 Спортивные игры 

Футбол Техника безопасности на занятиях футболом. Освоение и 
совершенствование техники выполнения приёмов игры: 
удар по мячу носком, серединой подъема, внутренней, 
внешней частью подъема; остановки мяча внутренней 
стороной стопы; остановки мяча внутренней стороной 
стопы в прыжке, остановки мяча подошвой. Правила игры 
и методика судейства. Техника нападения. Действия 
игрока без мяча: освобождение от опеки противника. 
Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и 
нападения. Выполнение технико-тактических приёмов в 
игровой деятельности (учебная игра) 

Баскетбол Техника безопасности на занятиях баскетболом. Освоение 
и совершенствование техники выполнения приёмов игры: 
перемещения, остановки, стойки игрока, повороты; ловля 
и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в 
движении, с отскоком от пола;  ведение мяча на месте, в 
движении, по прямой с изменением скорости, высоты 
отскока и направления, по зрительному и слуховому 
сигналу; броски одной рукой, на месте, в движении, от 
груди, от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, 
бросок мяча. Освоение и совершенствование приёмов 
тактики защиты и нападения. Выполнение технико-

тактических приёмов в игровой деятельности 

Волейбол Техника безопасности на занятиях волейболом. Освоение 
и совершенствование техники выполнения приёмов игры: 
стойки игрока, перемещения, передача мяча, подача, 
нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием 
мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом 
в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 
падении. Освоение/совершенствование приёмов тактики 
защиты и нападения 

Выполнение технико-тактических приёмов в игровой 
деятельности 

Тема 2.10. Спортивные игры, 
отражающие национальные, 
региональные или 
этнокультурные особенности 

Освоение и совершенствование техники выполнения 
приёмов игры. Развитие физических способностей 
средствами игры. 

Тема 2.11. Лёгкая атлетика Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 
Техника бега высокого и низкого старта, стартового 
разгона, финиширования; Совершенствование техники 
спринтерского бега. Совершенствование техники 
(кроссового бега, средние и длинные дистанции (2 000 м 
(девушки) и 3 000 м (юноши)) Совершенствование техники 
эстафетного бега (4 *100 м, 4*400 м; бега по прямой с 
различной скоростью). Совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега. Совершенствование техники 
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прыжка в высоту с разбега. Совершенствование техники 
метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 
Развитие физических способностей средствами лёгкой 
атлетики Подвижные игры и эстафеты с элементами 
легкой атлетики. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

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

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
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содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

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

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

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 2. Методические основы обучения различным видам физкультурно-

спортивной деятельности 

 

Тема 2.1. Подбор упражнений, составление и проведение комплексов упражнений 
для различных форм организации занятий физической культурой 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, комплексов упражнений для коррекции 
осанки и телосложения 

2. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений различной 
функциональной направленности 

 

Тема 2.2. Составление и проведение самостоятельных занятий по подготовке к 
сдаче норм и требований ВФСК «ГТО» 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для подготовки к 

выполнению тестовых упражнений 

2. Освоение методики составления планов-конспектов и выполнения самостоятельных 
заданий по подготовке к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО» 

 

Тема 2.3. Методы самоконтроля и оценка умственной и физической 
работоспособности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Применение методов самоконтроля и оценка умственной и физической 

работоспособности для специалистов социальной работы 

 

Тема 2.4. Физические упражнения для оздоровительных форм занятий физической 
культурой 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Освоение упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 
поддержания работоспособности, развитие основных физических качеств 

 

Тема 2.5. Гимнастика 

Основная гимнастика 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности на занятиях гимнастикой.  
2. Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов: построений и перестроений, 

передвижений, размыканий и смыканий, поворотов на месте.  
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3. Выполнение общеразвивающих упражнений без предмета и с предметом; в парах, в 
группах, на снарядах и тренажерах. 

4. Выполнение прикладных упражнений: ходьбы и бега, упражнений в равновесии, 
лазанье и перелазание, метание и ловля, поднимание и переноска груза, прыжки 

 

Аэробика 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Освоение базовых, основных и модифицированных шагов аэробики, прыжков, 

передвижений, танцевальных движений в оздоровительной аэробике.  
2. Выполнение упражнений аэробного характера для совершенствования 

функциональных систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой).  
3. Комплексы для развития физических способностей средствами аэробики, в т.ч. с 

использованием новых видов оборудования и направлений аэробики (классическая, степ-

аэробика, фитбол-аэробика и т. п.). 
 

Гимнастические упражнения с элементами Самбо 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности при занятиях самбо.  
2. Специально-подготовительные упражнений для техники самозащиты.  
3. Освоение/совершенствование навыков самостраховки, безопасного падения, 

освобождения от захватов, уход с линии атаки. 
4. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

 

 

Тема 2.8. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика профессиональной деятельности: группа труда, рабочее положение, 

рабочие движения, функциональные системы, обеспечивающие трудовой процесс, внешние 
условия или производственные факторы, профессиональные заболевания 

 

Тема 2.9 Спортивные игры 

Футбол 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности на занятиях футболом. 
2. Правила игры и методика судейства.  
3. Техника нападения. 
 

Баскетбол 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности на занятиях баскетболом. 
2. Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры: перемещения, 

остановки, стойки игрока, повороты; ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в 
движении, с отскоком от пола;  ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением 
скорости, высоты отскока и направления, по зрительному и слуховому сигналу; броски одной 
рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, 
бросок мяча 

 

Волейбол 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности на занятиях волейболом.  
2. Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры: стойки игрока, 

перемещения, передача мяча, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, 



14  

прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, 
прием мяча одной рукой в падении 

 

Тема 2.10. Спортивные игры, отражающие национальные, региональные или 
этнокультурные особенности 

Вопросы для самоподготовки: 
Развитие физических способностей средствами игры 

 

Тема 2.11. Лёгкая атлетика 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие физических способностей средствами лёгкой атлетики. 
2. Подвижные игры и эстафеты с элементами легкой атлетики. 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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

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

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

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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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.  

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

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

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

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

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

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

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

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
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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. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

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

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

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

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

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

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. МИР ОПАСНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Тема 1.1. В чем особенности 
картины опасностей 
современной молодежи 

Понятие: опасность — это способность 
явлений, процессов, объектов в системе «человек – среда 
обитания» в определенных условиях причинять вред 
людям, природной среде и материальным ресурсам;  
опасность как система – «объект защиты - источник 
опасности - негативное воздействие,  
опасность как процесс 1) накопления отклонений от 
нормального состояния или процесса; 2) инициирование 
негативной способности/чрезвычайного события; 3) 
актуализация негативных факторов; 4) 
локализация/прекращение действия негативных факторов; 
предметное действие: моделирование поля опасностей на 
примере современной молодежи; 
правило действия : чтобы выявить и описать опасности 
нужно определить условия, при которых элемент системы 
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человек – среда обитания становится причиной нанесения 
вреда человеку алгоритм выявления и классификации 
опасностей (по происхождению, по кругам опасностей) 

Тема 1.2. Как выявить 
опасности развития 

Понятие: опасности развития - это способность 
явлений, процессов, объектов в системе 
«человек/общество – Жизнь» в определенных условиях 
препятствовать/нарушать закон сохранения Жизни  
Предметное действие: целе-и ценностное полагание в 
ситуации конфликта в развитии между требованием 
сохранения Жизни и дефицитами в развитии 

Правило действия: чтобы выявить, что является опасным 
фактором/препятствием на пути к прогрессу 
общества/самореализации человека (мечте/цели), 
необходимо соотнести требование закона сохранения 
Жизни как общественного и человеческого смысла/ нормы 
развития с внутренними и внешними условиями его 
нарушения  
Алгоритм целе-и ценностного полагания в ситуации 
конфликта в развитии 

Тема 1.3. Как выявить и 
описать опасности на дорогах 

Понятие: опасности на дорогах - это способность 
явлений, процессов, объектов в системе «человек-участник 
дорожного движения – среда дорожного движения» в 
определенных условиях причинять вред людям, среде и 
материальным ресурсам; 
Предметное действие: выявлять и описывать опасности 
для разных участников дорожного движения (пешеход, 
электросамокатчик/райдер, мотоциклист); 
Правило действия: чтобы выявить и описать опасности на 
дорогах нужно определить условия, при которых элемент 
системы «человек-участник дорожного движения – среда 
дорожного движения» становится причиной нанесения 
вреда человеку; 
Алгоритм выявления и описания опасностей на дорогах 

Тема 1.4. Как выявить и 
описать опасности в ситуации 
пожара в общественном месте 

Понятие: опасность пожара в общественном месте – это 
способность явлений, процессов горения, горючих 
материалов и объектов причинять вред людям и 
материальным ресурсам; 
Предметное действие: выявлять и описывать опасности в 
ситуации пожара в общественном месте 

Правило действия: чтобы выявить и описать опасности 
пожара нужно определить условия пожара, при которых 
элемент системы «человек – общественное место» 
становится причиной нанесения вреда человеку 

Алгоритм выявления и описание опасностей в ситуации 
пожара в общественном месте (на примере торгового 
центра, кинотеатра, клуба) 

Тема 1.5. Как выявить и 
описать опасности в ситуации 
захвата заложников в 
общественном месте (ЧС) 

Понятие: опасности ситуации захвата заложников в 
общественном месте  
предметное действие: выявить и описать опасности в 
ситуации захвата заложников в общественном месте 

правило действия: чтобы выявить и описать опасности 
нужно определить условия, при которых заложнику может 
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быть нанесен вред 

алгоритм выявления и описания опасностей в ситуации 
захвата заложников террористами, стрельбе в 
общественных местах (колледже, публичном 
мероприятии) 

Тема 1.6. Опасности в 
окружающей среде для 
предупреждения и защиты от 
них, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях (на 
примере предупреждения 
пожара в социальных 
учреждениях) 

Понятие: опасности ситуации пожара в социальных 
учреждениях 

Предметное действие: выявлять и описывать опасности в 
окружающей среде для предупреждения и защиты от них, 
в том числе в чрезвычайных ситуациях; 
Правило действия: чтобы выявить и описать опасности 
нужно определить условия, при которых пациентам и 
работникам социальных учреждений может быть нанесен 
вред 

Алгоритм выявления и описания опасностей в ситуации 
пожара в социальных учреждениях 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА 

Тема 2.1 Как измерять 
опасности 

Понятие: риск – это количественная мера опасности, 
сочетание 1) вероятности (или частоты) нанесения ущерба 
и 2) тяжести этого ущерба для объекта защиты; 
- приемлемый риск - уровень опасности, который на 
данном этапе социально-экономического и научно-

технического развития общество считает допустимым 

Предметное действие: определение вероятности 
осуществления риска и масштаба последствий воздействия 
вредных и опасных факторов среды для разработки/выбора 
мер по профилактике и защите 

Правило действия: чтобы оценить риск, нужно рассчитать 
вероятность наступления негативного события и 
определить тяжесть его последствий  
Алгоритм расчета риска по формуле 

Тема 2.2 Как оценить риски на 
дорогах 

Понятие: риски на дорогах - количественная мера 
опасности для участника дорожного движения, 
сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) 
негативного события/ДТП и 2) тяжести его ущерба жизни 
и здоровью; 
Предметное действие: определение вероятности 
осуществления риска (по формуле) и масштаба 
последствий воздействия опасных факторов дорожного 
движения в отношении различных его участников для 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 

Правило действия: чтобы оценить риск негативного 
события/ДТП для участника дорожного движения, нужно 
рассчитать вероятность наступления негативного события 
и определить тяжесть его последствий для участника 
дорожного движения  
Алгоритм оценки риска для разных участников дорожного 
движения (пешеход, электросамокатчик/райдер, 
мотоциклист) 

Тема 2.3 Как оценить риски в 
ситуации пожара в 
общественном месте (ЧС) 

Понятие: риски в ситуации пожара в общественном месте 
- количественная мера опасности для посетителя, 
сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) пожара и 2) 
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тяжести его ущерба жизни и здоровью от опасных 
факторов пожара (ожоги, отравление угарным газом, 
гибель)  
Предметное действие: определение вероятности 
осуществления риска пожара в общественном месте (по 
формуле) и масштаба последствий воздействия опасных 
факторов пожара на посетителей для разработки/выбора 
мер по профилактике и защите 

Правило действия: чтобы оценить риск негативного 
события - пожара в общественном месте, нужно 
рассчитать вероятность его наступления (по формуле) и 
определить тяжесть его последствий для посетителей 

Алгоритм оценки рисков опасных факторов пожара в 
общественном месте (торговом центре, клубе, интернате 
для престарелых) 

Тема 2.4. Как оценить риск 
реализации ситуации захвата 
заложников/стрельбы в 
общественном месте (ЧС) 

Понятие: риск захвата заложников в общественном месте 
- количественная мера опасности для посетителя, 
сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) захвата 
заложников/стрельбы и 2) тяжести его ущерба жизни и 
здоровью (травмы, в т.ч. психологическая, ранения, 
гибель)  
Предметное действие: определение вероятности 
осуществления риска (по формуле) и масштаба/тяжести 
последствий воздействия опасных факторов захвата 
заложников/стрельбы в общественном месте для 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 
посетителей 

Правило действия: чтобы оценить риск захвата 
заложников/стрельбы в общественном месте, нужно 
рассчитать вероятность наступления негативного события 
и определить тяжесть его последствий для посетителей 

алгоритм оценки рисков в ситуации захвата 
заложников/стрельбы в общественном месте 

Тема 2.5 Как оценить риски для 
здоровья в подростковом 
возрасте 

Понятие: риски для здоровья – количественная мера 
опасности заболеваний (в т.ч. смертельно опасных, 
инфекционных, нервно-психологических) и смерти от 
других факторов, сочетающая риск 1) вероятности (или 
частоты) негативного события и 2) тяжести его ущерба 
жизни и здоровью (заболевания, травмы, гибель)   
Предметное действие: определение вероятности 
осуществления опасных и вредных факторов риска для 
жизни и здоровья подростков (по формуле) и тяжести 
последствий их воздействия для разработки/выбора мер по 
профилактике и защите 

Правило действия: чтобы оценить риск опасных и вредных 
факторов для жизни и здоровья в подростковом возрасте, 
нужно рассчитать вероятность наступления негативного 
события и определить тяжесть его последствий  
Алгоритм оценки рисков для жизни и здоровья подростков 

Тема 2.6 Оценка рисков на 
рабочем месте медицинского 
работника 

Понятие: риск в социальных учреждениях 

Предметное действие: определение вероятности 
осуществления риска и масштаба последствий воздействия 
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вредных и опасных факторов среды для специалиста 
социальной работы;  разработка  мер по профилактике и 
защите специалиста социальной работы 

РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

Тема 3.1 Понятие о защите от 
опасности 

Понятие: Защита от опасностей – это способы и методы 
снижения уровня и продолжительности действия 
опасностей на человека (природу). Правило: чтобы 
защитить объект от опасностей, необходимо снизить 
негативное влияние источников опасности (сокращением 
значения риска и размеров опасных зон), его выведением 
из опасной зоны; применением экобиозащитной техники и 
средств индивидуальной защиты  

Предметное действие: выбор мер (способы, методы, 
средства, модели поведения) для защиты от опасностей 
окружающей среды, в том числе в чрезвычайной ситуации 

Правило действия: чтобы выбрать меры для защиты 
объекта от опасностей окружающей среды, в том числе в 
чрезвычайной ситуации, необходимо подобрать согласно 
нормативным требованиям оптимальные/ 
доступность+функциональность/ средства индивидуальной 
защиты, модели безопасного поведения, обозначить пути 
выхода из опасной зоны, сформулировать правила 
поведения/техники безопасности 

Алгоритм выбора способа защиты на основе нормативных 
документов 

Тема 3.2 Как снизить риски для 
здоровья. Профилактика 
заболеваний. Здоровый образ 
жизни 

Понятие: защита жизни и здоровья - способы и методы 
снижения уровня действия вредных и опасных факторов 
для физического и психического здоровья   
Предметное действие: выбор мер (способов, методов, 
средств, образа жизни) для защиты жизни и здоровья от 
опасностей окружающей среды 

Правило действия: чтобы выбрать меры снижения уровня 
действия вредных и опасных факторов для здоровья от 
опасностей окружающей, необходимо подобрать согласно 
гигиеническим нормам/требованиям оптимальные 
средства профилактики заболевания, модели безопасного 
поведения, в т.ч. в пандемию 

Алгоритм выбора способа профилактики 
типичных/смертельно опасных для подростков 
заболеваний (инфекционных, психологических) 

Тема 3.3 Как защититься от 
опасностей на дорогах 

Понятие: защита жизни и здоровья участников дорожного 
движения - способы и методы снижения уровня действия 
опасных факторов дорожного движения 

Предметное действие: выбор мер (средств 
индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для 
защиты жизни и здоровья участников дорожного движения 

Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и 
здоровья участников дорожного движения, необходимо 
подобрать средства индивидуальной защиты, правила и 
модели поведения на основе ПДД и иных нормативных 
документов 



10  

Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья 
участников дорожного движения (на выбор) 

Тема 3.4. Как безопасно вести 
себя в ситуации пожара в 
общественном месте 

Понятие: защита жизни и здоровья в условиях пожара - 

способы и методы снижения уровня действия опасных 
факторов пожара за счет выведения объекта защиты из 
опасной зоны, применения средств пожаротушения и 
индивидуальной защиты  

Предметное действие: выбор мер (средств 
пожаротушения, индивидуальной защиты, правил, 
моделей поведения) для защиты жизни и здоровья в 
условиях пожара в общественном месте 

Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и 
здоровья в условиях пожара, необходимо подобрать 
доступные средства пожаротушения индивидуальной 
защиты и модель поведения адекватно ситуации пожара 

Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья при 
пожаре (в своем жилище, в колледже, в торговом центре, 
на рабочем месте) в разных условиях (задымления, 
активного огня, затруднений эвакуации) 

Тема 3.5 Как безопасно вести 
себя в ситуации захвата 
заложников в общественном 
месте (ЧС) 

Понятие: защита жизни и здоровья в ситуации захвата 
заложников в общественном месте - способы и методы 
снижения уровня действия опасных факторов теракта за 
счет выведения объекта защиты из опасной зоны, 
применения моделей безопасного поведения, включая 
способы психологической защиты 

Предметное действие: выбор мер (средств 
индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для 
защиты жизни и здоровья в ситуации захвата 
заложников/стрельбы в общественном месте 

Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и 
здоровья в ситуации захвата заложников в общественном 
месте, необходимо подобрать способы и методы снижения 
уровня действия опасных факторов теракта/стрельбы за 
счет выведения объекта защиты из опасной зоны, 
применения моделей безопасного поведения 

Тема 3.6 Определение методов 
защиты от опасностей на 
рабочем месте медицинского 
работника 

Основные причины травматизма и профессиональных 
заболеваний: технические, организационные, санитарно-

гигиенические, психофизиологические. Методы 
уменьшения опасностей на рабочем месте, выбор средств 
индивидуальной и коллективной защиты. Типовые 
отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной 
защиты 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Тема 4.1. История создания 
Вооруженных Сил России 

Понятие о Вооруженных Сил России, обеспечении 
безопасности нашей страны. Предназначение 
Вооруженных Сил РФ. Реформирование Армии и Флота. 

Тема 4.2 Основные понятия о 
воинской обязанности 

Понятие о воинском учете, обязательной подготовке к 
военной службе, призыве на военную службу, 
прохождении военной службы по призыву, пребывании в 
запасе, призыве на военные сборы и прохождение военных 
сборов в период пребывания в запасе, а также воинская 
обязанность в период военного времени, военного 



11  

положения и в период мобилизации. 
Тема 4.3 Основные понятия о 
психологической совместимости 
членов воинского коллектива 
(экипажа, боевого расчета). 
Тренинг бесконфликтного 
общения и саморегуляции 

Понятие о психологических основах взаимодействия 
военнослужащих в коллективе, совместной 
жизнедеятельности военнослужащих. Понятие конфликта 
и его влияние на уровень боеспособности и боеготовности 
отделения, экипажа, расчета. Понятие о способах 
бесконфликтного общения в условиях военной службы. 

Тема 4.4 Как стать офицером 
РА. Основные виды военных 
образовательных учреждений 
профессионального образования 

Понятие об офицерском составе, порядке поступления и 
обучения в военных образовательных учреждениях, 
требованиях, предъявляемых к подготовке офицеров. 
Кодексе чести Российского офицера, требованиях 
общества, предъявляемых к офицеру. 

Тема 4.5 Строевая подготовка Понятия об одиночной строевой подготовке и слаживания 
подразделений. Правила и алгоритмы предметных 
действий: Строевой стойки. Выполнение команд 
«Становись, Равняйсь, Смирно, Вольно, Заправиться". 
Повороты на месте. Перестроение из одношереножного 
строя в двухшереножный строй и обратно. Движение 
строевым шагом. Повороты в движении. Прохождение в 
составе подразделения торжественным маршем и в составе 
подразделения с песней. Приветствие в движении. 

Тема 4.6 Огневая подготовка. 
Порядок неполной сборки и 
разборки ММГ АК-74 

Понятие о назначении и боевых свойствах оружия, его 
устройстве, мерах безопасности при обращении с оружием 
и патронами, о неполной и полной разборке автомата, 
назначении частей, узлов и механизмов автомата.  
Правило и алгоритмы предметных действий: неполной 
разборки, сборки автомата 

Правила и приемы стрельбы, способов поиска целей и 
управления огнем, действиях по командам руководителя 
стрельб 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Тема 5.1. Помощь при 
состояниях вызванных 
нарушением сознания 

Понятие об эпилепсии, инсульте, обмороке, инфаркте, 
диабете, токсикологическом опьянении.  
Правила и алгоритмы поведения и оказания первой 
помощи при этих состояниях 

Тема 5.2. Первая помощь при 
неотложных состояниях: закон 
и порядок оказания. Алгоритм 
помощи пострадавшим при 
ДТП и ЧС 

Понятие о неотложных состояниях в УК РФ Статья 124, 
Статья 125, Правила проведения диагностики и помощи в 
неотложных состояниях  
Алгоритм Оказание первой помощи при остановке сердца, 
искусственная вентиляция легких 

Понятие об ДТП и ЧС на транспорте.  
Правила помощи при травмах рук, ног, головы, при 
переломах, вывихах, ушибах и т.д.  
Алгоритмы оказание первой помощи при травмах, 
ранениях, переломах. 
Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте 

Тема 5.3. Алгоритм помощи при 
кровотечениях и ранениях 

Понятие о видах кровотечений, средствах 
обеззараживания и дезинфекции. 
Правило остановки кровотечений способом наложение 
жгута и закрутки.   
Алгоритмы оказания первой помощи при кровотечениях 

Тема 5.4. Оказание помощи Понятие об экстремальных ситуациях в природных 
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подручными средствами в 
природных условиях 

условиях.  
Способы и особенности фиксации конечностей.  
Способы транспортировки пострадавших.  
Способы согревания на открытой местности,  
Вынужденное автономное существование. 
Правило добычи: воды, пищи, огня. Временное жилище. 

Тема 5.5. Помощь при 
воздействии температур на 
организм человека. Способы 
самоспасения. 

Понятие об ожогах и их видах (термические, химические, 
кислотные, щелочные).  
Правило алгоритм помощи при ожогах различных видов. 
Способы самоспасения. Первая помощь пострадавшем на 
производстве. Алгоритм поведения при ЧС. 

Тема 5.6. Методы оказания 
первой помощи гражданам при 
ЧС и автомобильных 
катастрофах 

Тематическая экскурсия в Центр медицины и катастроф с 
применением практических навыков по отработке 
неотложных состояний на тренажере для реанимационных 
действий. Выявление причин травмирования на 
производстве, в транспорте и в общественных местах. 
Самостоятельный выбор методов и средств помощи 
пострадавшим в ДТП, на производстве. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

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

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
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его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
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наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

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

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

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

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Мир опасностей современной молодежи 
 

Тема 1.2. Как выявить опасности развития 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Целе-и ценностное полагание в ситуации конфликта в развитии между требованием 

сохранения Жизни и дефицитами в развитии.  

 

Тема 1.3. Как выявить и описать опасности на дорогах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. выявления и описания опасностей на дорогах 

2. выявлять и описывать опасности для разных участников дорожного движения 
(пешеход, электросамокатчик/райдер, мотоциклист); 

 

Тема 1.4. Как выявить и описать опасности в ситуации пожара в общественном 
месте 

Вопросы для самоподготовки: 
1. выявлять и описывать опасности в ситуации пожара в общественном месте 

2. выявления и описание опасностей в ситуации пожара в общественном месте (на примере 
торгового центра, кинотеатра, клуба) 

 

Тема 1.5. Как выявить и описать опасности в ситуации захвата заложников в 
общественном месте (ЧС) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. выявления и описания опасностей в ситуации захвата заложников террористами, 

стрельбе в общественных местах (колледже, публичном мероприятии) 
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РАЗДЕЛ 2. Методы оценки риска 

 

Тема 2.2. Как оценить риски на дорогах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. определение вероятности осуществления риска (по формуле) и масштаба последствий 

воздействия опасных факторов дорожного движения в отношении различных его участников 

для разработки/выбора мер по профилактике и защите 

2. риск негативного события/ДТП для участника дорожного движения, нужно рассчитать 
вероятность наступления негативного события и определить тяжесть его последствий для 
участника дорожного движения 

3. оценки риска для разных участников дорожного движения (пешеход, 
электросамокатчик/райдер, мотоциклист) 

 

Тема 2.3. Как оценить риски в ситуации пожара в общественном месте (ЧС) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. определение вероятности осуществления риска пожара в общественном месте (по 

формуле) и масштаба последствий воздействия опасных факторов пожара на посетителей для 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 

2. оценить риск негативного события - пожара в общественном месте, нужно рассчитать 
вероятность его наступления (по формуле) и определить тяжесть его последствий для 
посетителей 

3. оценки рисков опасных факторов пожара в общественном месте (торговом центре, 
клубе, интернате для престарелых) 

 

Тема 2.4. Как оценить риск реализации ситуации захвата заложников/стрельбы в 
общественном месте (ЧС) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. определение вероятности осуществления риска (по формуле) и масштаба/тяжести 
последствий воздействия опасных факторов захвата заложников/стрельбы в 
общественном месте для разработки/выбора мер по профилактике и защите посетителей 

2. оценки рисков в ситуации захвата заложников/стрельбы в общественном месте 

 

Тема 2.5. Как оценить риски для здоровья в подростковом возрасте 

Вопросы для самоподготовки: 
1. определение вероятности осуществления опасных и вредных факторов риска для 

жизни и здоровья подростков (по формуле) и тяжести последствий их воздействия для 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 

2. оценки рисков для жизни и здоровья подростков 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 3.2 Как снизить риски для здоровья.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. выбор мер (способов, методов, средств, образа жизни) для защиты жизни и здоровья 

от опасностей окружающей среды 

2. выбор способа профилактики типичных/смертельно опасных для подростков 
заболеваний (инфекционных, психологических) 

 

Тема 3.3 Как защититься от опасностей на дорогах  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. защита жизни и здоровья участников дорожного движения - способы и методы 
снижения уровня действия опасных факторов дорожного движения 

2. выбор мер (средств индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для защиты 
жизни и здоровья участников дорожного движения 

 

Тема 3.4. Как безопасно вести себя в ситуации пожара в общественном месте  

Вопросы для самоподготовки: 
1. защита жизни и здоровья в условиях пожара - способы и методы снижения уровня 

действия опасных факторов пожара за счет выведения объекта защиты из опасной зоны, 
применения средств пожаротушения и индивидуальной защиты 

2. выбор мер (средств пожаротушения, индивидуальной защиты, правил, моделей 
поведения) для защиты жизни и здоровья в условиях пожара в общественном месте 

 

Тема 3.5 Как безопасно вести себя в ситуации захвата заложников в общественном 
месте (ЧС)  

Вопросы для самоподготовки: 
1. защита жизни и здоровья в ситуации захвата заложников в общественном месте - 

способы и методы снижения уровня действия опасных факторов теракта за счет выведения 
объекта защиты из опасной зоны, применения моделей безопасного поведения, включая 
способы психологической защиты 

2. выбор мер (средств индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для защиты 
жизни и здоровья в ситуации захвата заложников/стрельбы в общественном месте 

 

Тема 3.6 Определение методов защиты от опасностей на рабочем месте 
медицинского работника 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные причины травматизма и профессиональных заболеваний: технические, 

организационные, санитарно-гигиенические, психофизиологические.  
2. Методы уменьшения опасностей на рабочем месте, выбор средств индивидуальной и 

коллективной защиты.  
3. Типовые отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной защиты 

 

 

Раздел 4. Основы военной службы 

 

Тема 4.3 Основные понятия о психологической совместимости членов воинского 
коллектива (экипажа, боевого расчета). Тренинг бесконфликтного общения и 
саморегуляции 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о психологических основах взаимодействия военнослужащих в коллективе, 

совместной жизнедеятельности военнослужащих.  
2. Понятие конфликта и его влияние на уровень боеспособности и боеготовности 

отделения, экипажа, расчета.  
3. Понятие о способах бесконфликтного общения в условиях военной службы. 
 

Тема 4.5 Строевая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия об одиночной строевой подготовке и слаживания подразделений.  
2. Правила и алгоритмы предметных действий: Строевой стойки.  
3. Выполнение команд «Становись, Равняйсь, Смирно, Вольно, Заправиться".  
4. Повороты на месте.  
5. Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный строй и обратно. 
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6. Движение строевым шагом. Повороты в движении.  
7. Прохождение в составе подразделения торжественным маршем и в составе 

подразделения с песней. Приветствие в движении. 
 

Тема 4.6 Огневая подготовка. Порядок неполной сборки и разборки ММГ АК-74 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о назначении и боевых свойствах оружия, его устройстве, мерах 

безопасности при обращении с оружием и патронами, о неполной и полной разборке автомата, 
назначении частей, узлов и механизмов автомата.  

2. Правило и алгоритмы предметных действий: неполной разборки, сборки автомата 

3. Правила и приемы стрельбы, способов поиска целей и управления огнем, действиях по 
командам руководителя стрельб 

 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний 

 

Тема 5.2. Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок оказания. 
Алгоритм помощи пострадавшим при ДТП и ЧС 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о неотложных состояниях в УК РФ Статья 124, Статья 125, Правила 

проведения диагностики и помощи в неотложных состояниях  
2. Алгоритм Оказание первой помощи при остановке сердца, искусственная вентиляция 

легких 

3. Понятие об ДТП и ЧС на транспорте.  
4. Правила помощи при травмах рук, ног, головы, при переломах, вывихах, ушибах и т.д.  
5. Алгоритмы оказание первой помощи при травмах, ранениях, переломах. 
6. Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте 

 

Тема 5.3. Алгоритм помощи при кровотечениях и ранениях 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о видах кровотечений, средствах обеззараживания и дезинфекции. 
2. Правило остановки кровотечений способом наложение жгута и закрутки.   
3. Алгоритмы оказания первой помощи при кровотечениях 

 

Тема 5.4. Оказание помощи подручными средствами в природных условиях 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие об экстремальных ситуациях в природных условиях.  
2. Способы и особенности фиксации конечностей.  
3. Способы транспортировки пострадавших.  
4. Способы согревания на открытой местности,  
5. Вынужденное автономное существование. 
6. Правило добычи: воды, пищи, огня. Временное жилище. 
 

Тема 5.6. Методы оказания первой помощи гражданам при ЧС и автомобильных 
катастрофах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Выявление причин травмирования на производстве, в транспорте и в общественных 

местах.  
2. Самостоятельный выбор методов и средств помощи пострадавшим в ДТП, на 

производстве. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы безопасности 
жизнедеятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

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

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

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

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

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Методические материалы актуализированы Протокол заседания ПЦК 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2. 

 Протокол заседания ПЦК 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4 

 Протокол заседания ПЦК 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4 

 Протокол заседания ПЦК 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

 



Москва 2024 г 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Колледжа РГСУ 

 

______________ А.В. Косоплечев 

18 марта 2024 г. 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.01 Организация редакционно-издательского процесса 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

42.02.02 Издательское дело 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Уровень профессионального образования 

среднее профессиональное образование 

 

Образовательная база приема: основное общее образование 

 

Форма обучения 

Очная 

 



2  

Методические материалы по дисциплине ПМ.01 Организация редакционно-

издательского процесса разработаны на основании федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
42.02.02 Издательское дело, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 14.11.2023 года № 854, учебного плана по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 42.02.02 Издательское дело.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: Поливановой 
Алины Валентиновны, Шаповаловой Надежды Александровны, Суяровой Елены Алексеевны, 
Петуховой Дарьи Ивановны. 

 

Методические материалы по дисциплине обсуждены и утверждены на заседании ПЦК 
Информационно-коммуникационное. 

Протокол №10 от  «18» марта 2024 года. 
 

 

Председатель ПЦК 

 

 

 

А.В. Новиков  

 (подпись) 
 

 

 

  



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ..... 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий .............................................. 4 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям ................................... 19 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ...................................................................... 22 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ............................................................................................... 31 

 

  



4  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

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

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

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

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. МДК.01.01 Технология редакционно-издательского процесса 

Тема 1.1. Технология 
редакционно-издательского 
процесса: подходы к 
определению понятия 

Технология редакционно-издательского процесса (РИП): 
подход к определению понятия Э.А. Мильчина, стадии и 
составляющие процесса; подход к определению Н.З. 
Рябининой, этапы и составляющие; коллективный подход 
к определению понятия С.Г. Антоновой, В.И. Васильева, 
И.А. Жаркова, О.В. Коланьковой, Б.В. Ленского, Н.З. 
Рябининой, В.И. Соловьевой, этапы и составляющие. 
Обобщенная технологическая карта РИП по А.И. Акопову. 
Издательский цикл. 

Тема 1.2. Роль редактора в РИП. 
Виды редактирования 

Редактирование: определение понятия, цели, задачи, 
направления деятельности, виды.  
Редактор: определение понятия, виды; участие редактора в 
планировании деятельности издательства, поиске авторов, 
создании издательского проекта, производственных 
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процессах, рекламе и продвижении 
произведения/издания/автора/издательства.  
Редактор и корректор: виды совместной деятельности. 
Редакторская подготовка издания. 

Тема 1.3. Кадровое обеспечение 
РИП 

Кадровое обеспечение редакционно-издательского 
процесса: административно-управленческий корпус 
(директор/дирекция, бухгалтерия, юридический отдел, 
канцелярия и делопроизводство, отдел маркетинга, 
рекламы и распространения, IT-отдел; применение 
технологии аутсорсинга в издательском деле); 
редакторская и производственная ветви РИП: определение 
понятий, направления деятельности, кадровый состав. 

Тема 1.4. Концепция издания Определение понятий «концепция издания», «модель 
издания», «читательский спрос», «читательская 
аудитория», «культура издания», «формула успешности 
издания». Элементы концепции и модели издания. 
Факторы успешности концепции издания. Параметры 
оценки культуры издания. Формула полезности издания 

Тема 1.5. Общее, титульное, 
литературное, научное и 
специальное редактирование 
как составляющие РИП 

Определение понятий «общее редактирование», 
«титульное редактирование», «литературное 
редактирование», «научное редактирование», 
«специальное редактирование». 
Общее, титульное, литературное, научное и специальное 
редактирование как составляющие РИП. 

Тема 1.6. Художественно-

техническое редактирование 
как составляющее РИП. 
Вариативность издания 

Определение понятий «художественное редактирование», 
«художественное оформление», «искусство книги», 
«книжная графика», «прикладная графика», «книжный 
дизайн», «дизайн медиа», «техническое редактирование», 
«технико-экономические показатели издания/ 
издательского проекта», «верстка», «монтаж полос», 
«макетирование полос/издания», «вариативность издания». 
Художественное редактирование как объект деятельности 
редактора. Нормативные требования к художественному 
оформлению. Виды книжной графики. Выдающиеся 
деятели книжного искусства и иллюстраторы. Дизайн 
изданий как объект деятельности редактора. 
Техническое редактирование как объект деятельности 
редактора. Нормативные требования к техническому 
оформлению. Типы и виды верстки. Единицы измерения 
издательской продукции. 
Вариативность издания как объект деятельности 
редактора: варианты представления основного текста, 
дополнительного текста, вспомогательного текста, ХТО и 
МТК. 
Программное обеспечение художественно-технического 
редактирования. 

Тема 1.7. Бильд-редактирование 
и редакторская подготовка 
электронных изданий как 
составляющие РИП 

Определение понятия «бильд-редактирование», «контент», 
«визуальный контент», «лицензия», «лицензионное 
соглашение», «стоковые сервисы», «фотобанк редакции», 
«банк изображений редакции». 
Виды стоковых сервисов, принципы работы с данными 
сервисами. Использование искусственного интеллекта и 
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нейросетей в бильд-редактировании. UI- и UX-принципы 
дизайна в оформлении электронных изданий. 

Тема 1.8. Технология 
редакционно-издательского 
процесса журнала и газеты 

Газета как объект РИП. Особенности процесса 
редакторской подготовки газеты. 
Журнал как объект РИП. Особенности процесса 
редакторской подготовки журнала. 

Тема 1.9. Технология 
редакционно-издательского 
процесса на радио 

Радиовещание как объект РИП. Виды деятельности 
редактора на радио. Особенности процесса редакторской 

подготовки выпуска радиопередачи. 
Тема 1.10. Технология 
редакционно-издательского 
процесса на телевидении 

Телевидение как объект РИП. Виды деятельности 
редактора на телевидении. Особенности процесса 
редакторской подготовки выпуска телепередачи. 

Тема 1.11. Технология 
редакционно-издательского 
процесса в рамках подготовки 
материалов для 
пабликов/каналов в социальных 
сетях и мессенджерах 

Социальные сети и мессенджеры как объект РИП. Виды 
деятельности редактора в рамках подготовки материалов 
для пабликов/каналов в социальных сетях и мессенджерах. 
Особенности процесса редакторской подготовки серии 
постов. 

РАЗДЕЛ 2. МДК.01.02 Технология комплексной работы с текстом 

Тема 2.1. Текст как объект 
профессиональной деятельности 
редактора 

Дефиниция «Текст». Критерии толкования понятия. 
Текстология как основа понимания текста. Текст как 
полотно лексических, функциональных и стилистических 
связей. 
Исторические истоки изучения текста: филология, 
текстология, лингвистика текста, общая и частная теория 
текста. Изменение подходов к изучению и пониманию 
текста. Текстовое полотно. Свойства, категории, 
параметры текста. 
Профессиональная этика редактора: содержательный и 
воспитательный аспекты. Степень «вторжения» редактора 
в авторский текст. Неправомерность вкусового подхода к 
тексту («нравится»/«не нравится»). Крайности, 
встречающиеся в редакторской практике: создание своего 
варианта текста вместо исходного; безразличие к тексту.  
Явление авторской вольности и авторской глухоты в 
издании и их оценка редактором. Приемы оптимизации 
отношений редактора с автором. 
Редакторская типология текстовых ошибок: ошибки автора  
(ошибки восприятия, внимания и памяти) и ошибки 
наборщика. Основания для данной типологии. 
Процессы автоматизации работы редактора с текстом: ПО, 
приложения, облачные и сетевые сервисы. 

Тема 2.2. Методика первичной 
оценки текста редактором. 
Редакторское чтение. Процесс 
рецензирования 

Понятие нередактируемого текста. Признаки 
нередактируемого текста (неявная главная мысль, 
банальность, бездоказательность).  
Определения понятий «редакторское решение», 
«рецензия», «рецензирование», «редакторская рецензия» и 
«редакторское заключение». Приемы выработки 
редакторского решения относительно возможности 
редактирования текста. Виды рецензий. Виды 
редакторских заключений. 
Выработка редакторского решения: определение темы, 



8  

функционально-смыслового типа/вида текста, типа/вида 
речи, типа/вида издания; выявление дефектов и ошибок 
текста, квалификация ошибок в зависимости от уровня 
языковой нормы; методика устранения дефектов и 
ошибок. 
Редактирование и рецензирование – взаимосвязь 
процессов (по А.Э. Мильчину): предварительное 
рецензирование издательским редактором → 
рецензирование внешнее → рецензирование редакторское 
углубленное → совершенствование рукописи автором → 
рецензирование редакторское окончательное → детальная 
помощь редактора автору в улучшении рукописи при 
подготовке ее к изданию → авторские исправления 
рукописи в деталях. 
Редакторское чтение: понятие, виды (ознакомительное, 
углублённое, шлифовочное). Выработка редактором 
индивидуального стиля редакторского чтения. Приемы и 
правила быстрого чтения. 
Определение понятий «языковая личность» и «носитель 
языка». Структура и состав языковой личности. Виды 
носительства языка. Влияние языковой личности и уровня 
носительства языка автора на текст, методику первичной 
оценки текста редактором, его последующую работу с 
произведением/материалом. 

Тема 2.3. Правка текста как 
объект деятельности редактора. 
Редакторская и корректурная 
правка 

Определение понятий «правка текста», «редакторская 
правка», «корректура», «корректурная правка», «гранки», 
«сверстанные листы», «сверка». 
Виды правки текста редактором: правка-сокращение, 
правка-вычитка, правка-обработка, правка-переделка. 
Особенности, методика выполнения и область применения 
каждого вида правки. 
Виды правки текста корректором 
издательства/типографии, техническим редактором, 
художественным редактором: по характеру и способам ее 

исполнения (правка-вычитка, правка-сверка, правка-

подчитка, сводка), по источнику ошибок/неточностей 
(издательская корректурная правка (авторская (источник – 

автор и художник), корректорская (источник – 

издательский корректор), редакторская) и типографская). 
Тема 2.4. Редакторские анализ и 
оценка текста 

Видовое разнообразие и состав понятий «тема текста», 
«рема текста», «логические конструкции и связи в тексте», 
«фактический материал», «композиция текста», 
«рубрикация», «язык текста» и «стиль текста». 
Определение понятий «редакторская оценка», 
«редакторский анализ». 
 Редакторская оценка текста: критерии оценки темы – 

актуальность, оригинальность, соответствие виду и типу 
издания, необходимость и целесообразность публикации; 
критерии оценки фактического материала – соответствие 
теме, достоверность, точность, новизна, научность, 
уместность, яркость, выразительность, наглядность, 
доступность; критерии оценки композиции – гармоничная 



9  

целостность и системность; критерии оценки языка и стиля 
– точность словоупотребления, яркость, выразительность и 
др. 
Аспекты редакторского анализа текста: идейно-

тематический, содержательный, композиционный, 
языково-стилистический, редакционно-технический. 
Общая схема редакторского анализа текста. 
Мыслительные приемы, ведущие к глубокому пониманию 
текста: структурно-логический анализ; соотнесение 
содержания текста с теми знаниями, которыми уже владеет 
читатель, включение содержания текста в систему знаний, 
сложившуюся у читателя; соотнесение разных частей 
текста по содержанию; использование наглядных 

представлений, образов описываемого в тексте; «перевод» 
содержания текста на «свой» язык; антиципация; 
постановка читателем предваряющих изложение вопросов. 

Тема 2.5. Художественная 
литература как объект 
комплексной работы редактора 
над текстом 

Определение понятий «художественная литература», 
«литературный процесс», «род литературы», «вид 
литературы», «жанр литературный», «типология текстов», 
«литературно-художественное издание». 
Структура литературного процесса, литературные течения 
и школы. Жанровое разнообразие современной 
литературы. Вечные сюжеты и темы. 
Речевое производство как объект работы автора и 
редактора. Факторообразующие структурные элементы 
текста: авторская позиция, ситуация, материал, адресат, 
цель, предмет, тема, проблема (основная мысль) и жанр. 
Содержание текста: определение понятия, виды 
содержания (текстовое, затекстовое, подтекстовое). 
Автор и образы произведения: определение понятий; 
видовое разнообразие авторства; герой, 
антигерой/антагонист, художественный образ, лирический 
герой, персонаж и виды персонажей. Система образов 
произведения. 
Авторская речь: определение понятия, виды. Чужая речь: 
определение понятия, виды. Внутренняя речь персонажей: 
поток сознания, внутренний монолог, аутодиалог, малые 
вкрапления ВР. Внешняя речь персонажей: монолог, 
прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь 
(цитация, референция, ссылки и пересказ). 
Особенности комплексной работы редактора над 
эпическими, драматическими и лирическими 
произведениями. Жанры и типы литературно-

художественных изданий. 
Тема 2.6. Иллюстративный 
материал и иллюстрации как 
объект комплексной работы 
редактора над текстом. 
Инфографика как способ 
представления и организации 
информации 

Определение понятий «иллюстративный материал», 
«иллюстрация», «инфографика». 
Виды иллюстративного материала, виды и функции 
иллюстрации по отношению к содержанию текста.  
Виды инфографики, цели, задачи, назначение и функции 
инфографики. Инфографика как вариант представления 
текстовой информации. Сферы применения инфографики. 
Правила подготовки инфографики. Сложная и 
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иммерсивная инфографика. Анимация в инфографике. 
Тема 2.7. Детская литература и 
круг детского чтения как объект 
комплексной работы редактора 
над текстом 

Определение понятий «детская литература», «литература 
для детей», «круг детского чтения», «издание для детей», 
«книжка-игрушка». 
Характеристика детей и их возрастных групп как 
читателей. Требования к содержанию и тематике, жанрам, 
иллюстрированию детской литературы и литературы для 
детей. 
Виды изданий для детей. Жанры young adult и new adult в 
структуре детского и подросткового чтения.  
Семейное чтение. Билингвальные издания в структуре 
детского и подросткового чтения. 
Типы и виды текстов в структуре детского и 
подросткового чтения. 

Тема 2.8. Переводная 
литература как объект 
комплексной работы редактора 
над текстом 

Определение понятий «переводная литература», 
«переводное издание», «переводчик», «редактор-

переводчик», «редактор-составитель», «литературная 
адаптация», «литературная стилизация», «издательская 
история произведения». 
Виды и жанры переводной литературы. Виды переводных 
изданий. 
Специфические особенности перевода. Структура языка-

источника и ее связь со структурой языка перевода. 
Особенности перевода идиоматических выражений, 
фольклора, фразеологизмов и крылатых фраз. Типичные 
ошибки в переводах на разных уровнях языка. 
Родственность сюжетов сказочных произведений и 
произведений на основе фольклора у разных народов. 
Литературные адаптация и стилизация при подготовке 
перевода произведения.  
Авторское право и переводная литература. Функции 
редактора переводов. Взаимодействие редактора и 
переводчика, редактора и автора. Зона ответственности 
редактора при работе с переводом. 

Тема 2.9. Сетевые тексты и 
издания как объект 
комплексной работы редактора 
над текстом 

Определение понятий «сетевое издание», «сетевой текст», 
«информационный стиль», «информационный сайт-

агрегатор», «информер», «инфохаб». 
Типы, виды и жанры сетевых текстов. Особенности 
функционирования текстов в сети. Виды сетевых изданий. 
Информационный стиль текстов: функциональный стиль 
языка или опыт практической деятельности. 
Особенности подготовки и редактирования сетевых 
текстов и изданий. 

Тема 2.10. Рекламные и pr-

тексты как объект комплексной 
работы редактора над текстом. 
Речевые и текстовые стратегии 
коммуникации 

Определение понятий «рекламный текст», «pr-текст», 
«речевая коммуникация», «стратегия речевой 
коммуникации». 
Виды и стратегии речевой коммуникации. Виды 
рекламного текста. Виды pr-текста. Ситуативность 
применения различных стратегий речевой коммуникации. 
Сферы использования pr-текстов и рекламных текстов. 
Жанры pr-текстов и рекламных текстов. 
Стилистика и язык современных pr-текстов и рекламных 
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текстов. Средства выразительности языка. Понятие тропа. 
Виды тропов. Работа редактора над образной речью. 
Художественные возможности слова. 
Особенности редактирования pr-текстов и рекламных 
текстов. 

Тема 2.11. Копирайтинг и 
рерайтинг в работе редактора 

Определение понятий «копирайтинг» и «рерайтинг». 
Отличие копирайтинга от журналистики. Типы текстов в 
работе копирайтера, их цели. SEO-копирайтинг, коды 
размножения. Работа редактора с копирайтерскими 
текстами. 
Рерайтинг как способ обработки исходных данных. 
Функции рерайтера. Способы создания текста методом 
рерайтинга. Оригинальность рерайт-текстов. SEO-

рерайтинг 

РАЗДЕЛ 4. МДК.01.04 Книговедение 

Тема 4.1. Книговедение как 
приведенное в систему научное 
знание о книге. Полное 
диалектическое определение 

Определение понятий «книговедение», 
«библиотековедение», «библиографоведение». 
Книговедение как приведенное в систему научное знание о 
книге. Полное диалектическое определение. 
Из истории становления и развития обобщенного 
книговедческого знания в зарубежной и отечественной 
науке о книге.  
Развитие общей теории книговедения в России и СССР. 
Актуальные проблемы и перспективы развития 
книговедения.  
Система книговедческого знания. Система 
книговедческого метода. Книговедение и смежные 
дисциплины. 

Тема 4.2. Книга, книжное дело, 
книжное издание 

Определение понятий «книга», «книжное дело», «книжное 
издание», «чтение». Понятие «чтение» как подсистема 
категории «книга». 
Современные подходы к исследованию сущности книги и 
книжного дела. Общенаучное понятие об информации. 
Книга в свете содержания понятий "социальная 
информация" — "семантическая информация" 
(материально-предметная и семиотическая). 
Коммуникационный процесс "сознание", его содержание и 
структура. Подсистемы коммуникационного процесса 
"сознание": коммуникационная система "познание" и 
способ коммуникации "культура". Понятие о контексте, 
тексте, произведении как подсистемах 
коммуникационного процесса "сознание". Формы 
семиотической (знаковой) социальной коммуникации и 
книга.  
Издание и процесс массовой коммуникации. Формы 
способа массовой коммуникации. Соотношение книги с 
прессой, радио, кино, телевидением, компьютерной 
коммуникацией (компьюникацией). Общее определение 
сущности книги как объективного явления социальной 
действительности. Процесс социальной коммуникации как 
способ существования книги. Книга в книжном деле. 
Содержание фундаментальной книговедческой категории 
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«книга». Книжное дело как способ существования 
реальной, действительной книги. Наиболее общие формы 
существования книжного дела: книгопроизводство — 

книгораспределение — книговоспроизводство. Формы 

книги в процессах книгопроизводства, 
книгораспределения, книговоспроизводства. Современные 
формы процессов книгопроизводства, 
книгораспределения, книговоспроизводства: редакционно-

издательское, книготорговое, библиотечное, 
библиографическое дело. Формы существования и 
движения книги в них. 
Книжное издание как материально-предметная форма 
книги. Содержание понятия "книжное издание" Система 
книжного издания. Соотношение категории «книга» и 
понятия «книжное издание». Диалектическое определение 
книги. 

Тема 4.3. История книги и 
книжного дела 

Книга в Древнем мире. Средневековая рукописная книга. 
Начало книгопечатания. Книгоиздательство в Европе и в 
России в XVII – XVIII веках. XIX век в книгоиздательстве 
Европы и России. XX век в книгоиздательстве Европы и 
России. Первая четверть XIX века в книгоиздательстве 
Европы и России. 
История книги в Новом Свете. Современное книгоиздание 
и книжное дело в Северной и Южной Америке.  
История книги в Африке. Современное книгоиздание и 
книжное дело в Африке.  
История книги в странах Азии (Япония, Китай, Северная 
Корея, Южная Корея) и Океании. Современное 
книгоиздание и книжное дело в странах Азии (Япония, 
Китай, Северная Корея, Южная Корея) и Океании. 
Современные проблемы книги и книгоиздательства. 
Проблемы музеефикации книги. 

Тема 4.4. Типология книги. 
Видовое разнообразие книги 

Теоретические проблемы типологии изданий. 
Классификация изданий по функционально-целевому 
назначению. 
Тип издания. Классификация по форме издания. Вид 
издания. Основы типологии читателя. Классификация по 
читательскому адресу. Группа изданий. 

Тема 4.5. Общественные и 
отраслевые книжные союзы и 
объединения в книжном деле 

Определений понятий «общественный союз», «НКО», 
«фонд», «отраслевой союз», «общественное объединение», 
«отраслевое объединение». 
История становления общественных и отраслевых 
книжных союзов и объединений в книжном деле. 
Современные общественные и отраслевые книжные союзы 
и объединения в книжном деле. 
Профессиональная научная литература и периодика. 
Характеристика современного книжного рынка. 

Тема 4.6. История цензуры в 
России и мире. Свободы печати 
и слова 

Определение понятий «цензура», «цензор», «гражданские 
свободы», «медиасвобода» и «медиаграницы». 
История становления свобод слова и печати в России и 
мире. Современная законодательная норма в сфере 
распространения информации. 
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РАЗДЕЛ 5. МДК.01.05 Газетно-журнальная журналистика 

Тема 5.1. Журналистика как 
прикладная сфера научных 
интересов и как профессия 

Определение понятий «журналистика», «газетная 
журналистика», «журнальная журналистика», «газета», 
«журнал», «социальные медиа», «сетевые медиа», 
«журналист», «колумнист», «публицист», «эксперт», 
«критик», «редактор СМИ». 
Виды и форматы журналистики. Особенности газетной 
журналистики. Виды газет. Особенности журнальной 
журналистики. Виды журналов. Особенности социальных 
медиа. Виды социальных медиа. Особенности сетевых 
медиа. Виды сетевых медиа. Независимые и 
альтернативные медиа. 
Журналистские профессии. Редакционная политика и 
редакционная этика.  
Направления развития современной журналистики. 

Тема 5.2. История развития 
газетного и журнального дела в 
России и мире 

Определение понятий «газетное дело», «журнальное 
дело», «массмедиа», «информационная революция», 
«коммуникационная революция». 
История развития газетного дела в мире. История развития 
газетного дела в России.  
История журнального дела в мире. История журнального 
дела в России. 
Влияние коммуникационных и информационных 
революций на развитие массмедиа. 
Состояние современного газетного и журнального дела в 
России и мире. Экономические формы организации 
современных массмедиа. 

Тема 5.3. Жанры журналистики. 
Перспективы развития 
журналистских форматов 

Определение понятия «жанры журналистики», 
«медиатекст». 
Новостные и информационные жанры: виды, особенности 
текстовой и иллюстративной составляющей, работа с 
источниками. 
Аналитические жанры: виды, особенности текстовой и 
иллюстративной составляющей, работа с источниками. 
Публицистические жанры: виды, особенности текстовой и 
иллюстративной составляющей, работа с источниками. 
Медиатекст: жанры, виды, особенности текстовой и 
иллюстративной составляющей, работа с источниками. 
Спецпроекты, интерактивные фильмы, flash-игры в 
контексте журналистской деятельности. Понятие и 
характеристика иммерсивной журналистики, 
документальные фильмы 360°. AR и VR-журналистика. 
Научно-просветительские проекты, адаптированные под 
социальные сети и мобильные устройства. 

Тема 5.4. Организация работы 
редакции газеты. Организация 
работы редакции журнала 

Структура редакции. Традиционные и новые профессии. 
Производственный цикл газеты. 
Тематическое разнообразие современной российской 
газетной прессы.  
Структура редакции. Традиционные и новые профессии. 
Производственный цикл журнала. 
Тематическое разнообразие современной российской 
журнальной прессы. 
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Тема 5.5. Специфика создания и 
потребления контента в наши 
дни. Новые медийные форматы 

Изменение структуры медиапотребления в России за 
последние 10 лет.  Место традиционных СМИ и новых 
медиа в структуре медиапотребления. Устройства для 
освоения контента. Роль мобильных телефонов в 
потреблении, создании и распространении информации. 
Трансформация читателя/слушателя/зрителя в 
пользователя. Платформы для размещения контента, 
особенности восприятия информации на разных 
платформах. 
Характеристика современной «цифровой» аудитории. 
Основные характеристики новых медиа: интерактивность, 
многоформатность, гипертекстовость. Обновление текста 
и его комментирование как динамические свойства 
информации. Роль аудитории пользователей в 
формировании и трансформации журналистского 
материала.  
Проблема сотворчества журналиста и пользователя. 
Тактика освоения контента современным пользователем. 
Мультимедийность как инструмент вовлечения 
пользователя в контент. Составляющие 
мультимедийности: текст, иллюстрации, инфографика, 
видео, аудио, мультипликация, анимированные 
дизайнерские элементы и т.д. Изменение динамичности 
контента за последние 20-10-5 лет. 
Причины и последствия диффузии журналистских жанров. 
Функции и задачи новых медиа. Краткая справка по 
истории развития мультимедийной журналистики. 
Стратегии медиапроизводства и бизнес-модели новых 
медиа. 
Организация труда в мультимедийной редакции. Новые 
принципы создания и продвижения контента. Методы 
работы с информацией в мультимедийной журналистике. 
Эксклюзивные функции традиционных СМИ. 
Неизбежность трансформации «аналоговых» медиа в 
цифровые. Переход традиционных журналистских 
жанровых форм в новые медийные форматы. 
Синтетические жанры мультимедиа. Новые принципы 
новостей. Мультимедийные лонгриды.  
Обзор сетевых изданий России. Качество контента в 
Интернете. Неэтичный контент и манипуляция чувствами 
пользователя как негативная сторона развития новых 
медиа. Цензура, медиаграницы и медиасвободы. 

Тема 5.6. Объяснительная 
журналистика. Карточки как 
наглядный формат 
представления сложной 
информации 

Понятие «объяснительная журналистика». История 
появления объяснительной журналистики. Цели и 
функции объяснительной журналистики.  
Разница между объяснением информации и 
представлением фактов. Требования к отбору темы для 
объяснительного материала: актуальность в данный 
момент времени, применимость к реальному пользователю 

информации, оценка  
потенциального качества будущего текста и полноты 
раскрытия темы. Приемы вовлечения пользователя в 
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контент.  
Виды форматов контента в объяснительной журналистике. 
Формат карточек. Принципы создания карточек. 
Визуальное представление журналистского материала в 
карточках. 

Тема 5.7. Мультимедийный 
репортаж. Принципы его 
создания 

Репортаж как пример литературной журналистики. 
Традиции российского репортажа, краткая история 
развития жанра. Репортаж в новых медиа. Фоторепортаж в 
сетевых изданиях. Специфика современного 
видеорепортажа. 
Прямые трансляции в социальных сетях. Актуальный 
феномен «стриминг». Виды стримингового контента. 
Возможности стриминговых платформ. Отличие 
репортажа от стриминга.  
Характеристика мультимедийного репортажа. Основные и 
добавочные элементы мультимедийного репортажа. 
Разбор материала The New York Times «SnowFall» и 
зарождение формата мультимедийного лонгрида. Дизайн 
мультимедийного репортажа на примере российских 
публикаций (репортажи самиздата «Батенька, да вы 
трансформер»). 
Структура мультимедийного репортажа. Пошаговое 
конструирование повествования. Факты и эмоции в 
репортаже. Роль и характеристика повествователя, его 
активная позиция в тексте. Выстраивание диалогов в 
репортаже. Представление героев в материале и наделение 
их фактурой. Приемы создания драматического 
напряжения и удержания внимания читателя. Приемы 
создания особой атмосферы репортажа с использованием 
визуальных элементов. 

Тема 5.8. Веб-док: цели, задачи и 
возможности формата. 
Разработка концепции веб-дока. 
Режиссура веб-док 

Суть термина «веб-документалистика». Краткая история 
появления и развития формата. Первый российский веб-

док «Шестнадцать минус» (РИА «Новости»). 
Мультимедийность, нелинейность и интерактивность как 
главные характеристики веб-дока. Структура нелинейного 
повествования. Сценарии взаимодействия пользователя с 
веб-доком. Отличие веб-дока от лонгрида.  
Интерпретация пользователем составных частей веб-дока. 
Виды веб-доков по типу контента и по степени 
интерактивности. Разбор материалов российских и 
зарубежных медиа. 
Разработка концепции веб-дока: выбор темы, 
формирование структурных частей и композиции каждого 
блока, определение единых стилистических элементов, 
разработка дизайна с точки зрения пользовательского 
удобства и возможностей реализации предполагаемых 
сценариев. 

Тема 5.9. Сторителлинг как 
метод создания вовлекающей 
журналистской истории 

Сторителлинг, нарратив, история – сходство и различие 
понятий в контексте деятельности журналиста. 
Сторителлинг как жанр, формат и метод; варианты 
трактовки термина. Истории в различных средах. Функции 
и возможности нарратива. Сторителлинг как инструмент 
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повышения вовлеченности в текст и создания эффекта 
причастности к описываемому.  
Предпосылки развития цифрового сторителлинга. Связь 
эпоса и драмы с цифровым сторителлингом. Кросс-

медийный и трансмедийный сторителлинг. 
Публицистический и коммерческий сторителлинг.  
Текстовые и аудиовизуальные элементы цифровой 
истории. Базовые и поддерживающие элементы 
содержания и дизайна сторителлингового материала. 
Приемы переключения внимания в мультимедийном 
сторителлинге. Гармоничное чередование блоков разных 
типов контента в цифровой истории.  
Сюжет, композиция, герои истории. Структура истории по 
типу октавы (по А.Мазину). Приемы создания 
вовлекающего начала. Драматургия повествования. 
Режиссура мультимедийной истории. 

РАЗДЕЛ 6. МДК.01.06 Психология и социология чтения 

Тема 6.1. Методологические 
основы психологии и 
социологии чтения. Чтение: 
социокультурная роль в 
обществе 

Цели и задачи курса, его междисциплинарный характер. 
Основные социально-психологические концепции 
современного книговедения.  
Чтение как социальное явление, средство массовой 
коммуникации и базовая культурная технология. Чтение в 
системе социокультурного развития личности.  
Генезис и эволюция чтения. Терминосистема науки о 
чтении. Основные методологические принципы 
психологии и социологии чтения.  
Книга, чтение и общество как основные понятия 
психологии и социологии чтения. Книга как социальное и 
культурное явление. 
Статус и место психологии и социологии чтения в системе 
социологического и книговедческого знания. Границы 
психологии и социологии чтения. Методы психологии и 
социологии чтения. Особенности формирования и 
развития междисциплинарной научной концепции – синтез 
знаний психологии, социологии, книговедения. 

Тема 6.2. Формирование науки о 
чтении в России 

Предпосылки формирования психологии и социологии 
чтения в России. Грамотность и чтение.  
Истоки читательской культуры в России. Чтение, его 
распространение и изучение в XVII – XVIII вв. Особый 
статус чтения в России ХIХ веке. Социальная структура и 
социальный состав читателей в ХIХ веке в России. 
Исследование чтения в XIX в. Особенности «толстого 
журнала» и его читатель.  
Просветительская тенденция в изучении чтения. Роль 
издателей в формировании науки о чтении. Деятельность 
«Посредника». Молодежная читательская аудитория в 
конце XIX – нач. XX вв. Библиопсихология Н.А. Рубакина. 
«Формовка» нового читателя в послереволюционной 
России. Деятельность Наркомпроса по изъятию 
«буржуазной» литературы. Книжный дефицит 1970-х гг. 
Работы по изучению восприятия художественных 
произведений. Чтение «возвращенной литературы». 
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Российский читатель 2000-е гг.: основные тенденции 
развития и актуальные проблемы чтения. 

Тема 6.3. Изучение чтения и 
читателей: теоретические 
концепции 

Понятие чтения и читателя. Критерии оценки чтения: 
регулярность и продолжительность. Чтение с точки зрения 
социологии свободного времени. Генезис читателеведения.  
Основные подходы к классификации читателей. 
Социально-демографические и социально-

психологические характеристики читателей. Основные 
читательские типы. Социальная структура общества и 
читательские предпочтения.  
Читательские типы и читательские портреты. Основные 
возрастные категории читателей и их читательские 
предпочтения. Гендерный подход в изучении чтения.  
Возможности воздействия на читательские предпочтения и 
на их формирование. Социальная динамика читательских 
типов. Читательская мода: социально-психологические 
механизмы моды, факторы, влияющие на читательские 
предпочтения. 

Тема 6.4. Виды чтения. 
Психологические основы 
процесса чтения 

Понятие цели и мотивов чтения. Стратегии работы с 
текстом.  
Текст как объект читательской деятельности. Этапы 
читательской деятельности: предкоммуникативный, 
коммуникативный, посткоммуникативный. Понятие 
установки и антиципации. Процесс понимания текста. 
Значение фоновых знаний в процессе понимания. 
Причины непонимания текста. Восприятие 
художественного текста: этапы, роль воображения 
(воссоздающего и творческого), элементы вхождения в 
текст интерпретация смысла текста. Оценка произведения 
после прочтения. Уровни эстетического восприятия. 
Технология «медленного чтения» (Мортимер Адлер). 
Поисковое (просмотровое) чтение как основной вид 
чтения в информационной среде. Функциональное и 
аналитическое чтение учебных и научных текстов. 
Стратегии послетекстовой деятельности: от чтения к 
письму. Интерактивное чтение. Развитие 

«мультитекстуальности». 
Метод самонаблюдения: его преимущества и недостатки. 
Методика самооценивания сформированности 
читательских умений Л.Н. Засориной. 

Тема 6.5. Социологические и 
эмпирические методы изучения 
читателей 

Организация и программа социологических исследований. 
Методы социологических исследований (анализ 
документов, анкетирование, интервью, наблюдение, 
эксперимент), требования к их проведению. Развитие 
социологических исследований чтения в России в 20-30-е 
годы ХХ века. Социология чтения в 1990-е гг. и в первой 
четверти ХХI в. в России.  
Развитие психологии и социологии чтения за рубежом в 
ХХ веке. Направления исследований и достижения.  
Проблемы изучения чтения на современном этапе 
развития информационного общества.  
Массовые исследования читательской аудитории. 



18  

Выборочный метод. Генеральная и выборочная 
совокупность.  
Проблема надежности измерения социальной информации. 
Шкалы наименований, отношений. Составление анкет. 
Требования к анкетам. Статистические методы обработки 
информации. Способы обработки информации. 
Интерпретация и обобщение данных социологического 
исследования.  
Объект и методы исследования на групповом уровне. 
Социометрические исследования читательских групп. 

Тема 6.6. Современные 
практики чтения и изучение 
читателей. Трансформация 
чтения в цифровой культуре 

Аудио-чтение и визуальный нарратив в современных 
читательских практиках. Аудио-чтение как модификация 
слухового чтения. Этапы развития аудиокниг, их функции. 
Особенности аудио-восприятия. Современные тенденции 
развития аудиокниг.  
Особенности визуального восприятия. Понятие 
визуального нарратива. Изотексты: комиксы, графические 
романы, виммельбухи, артбуки, сайлебуки. Понятие 
«визуальной грамотности». 
Изменение модели чтения и читательских практик. 

Переход от логоцентричных текстов к текстам «новой 
природы»: мультимодельным, поликодовым. Особенности 

«экранного» чтения: чтение-визуализация, расслоение 
читательской аудитории, прагматизм, оттеснение 
традиционного чтения видео- и аудио-форматами. Теория 
поколений и читательские привычки поколений «Y» и «Z». 
Процессы медиаконвергенции. Характерные черты 
молодёжного чтения: чтение как сопутствующее занятие, 
«социальное чтение» – общение, дигитализация чтения, 
изменение мотивации и репертуара читательских 
предпочтений, появление фандомов. Фанфикщн-движение. 
Литературные форумы и блоги. 

Тема 6.7. Формирование 
культуры чтения 

 Понятие первичной и функциональной грамотности. 
Программы поощрения чтения и издательской 
деятельности, проводимые ЮНЕСКО. Мероприятия по 
поддержке и развитию чтения. Национальные программы 
развития и поддержки чтения. 
Библиотека как центр формирования культуры чтения. 
Библиотечные уроки и их роль в формировании культуры 
чтения.  
Понятие круга чтения конкретной эпохи; факторы, 
влияющие на его формирование. Роль библиографии в 
формировании круга чтения и развитии умения выбора 
книги для чтения. Рекомендация книги на современном 
этапе. 

Тема 6.8. Социально-

психологические аспекты 
деятельности издательства 

Психологические проблемы принятия решений в 
издательском деле. Маркетинг книгоиздающего 
предприятия, внешние и внутренние факторы 
маркетинговой политики издательства. Психологические и 
социологические основания выбора стратегии 
издательской деятельности. Анализ книжного рынка. 
Основные характеристики и социально-психологические 
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функции классической литературы. Беллетристика, ее роль 
в формировании читательской культуры. Массовая 
литературы, ее особенности и социально-психологические 
функции. Массовая читательская аудитория. 
Вопросы психологии рекламы. Процесс воздействия и 
восприятия книжной рекламы: внушение, убеждение, 
поддержание интереса. Психология потребительской 
мотивации поведения покупателей. Определение 
эффективности рекламного воздействия. Современные 
технологии рекламной деятельности. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

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

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

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

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

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

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

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

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

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

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  
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 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

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

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

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

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов о них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 2. МДК.01.02 Технология комплексной работы с текстом. 

 

Тема 2.6. Иллюстративный материал и иллюстрации как объект комплексной 
работы редактора над текстом. Инфографика как способ представления и организации 
информации. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Инфографика: определение понятия, история появления и развития жанра 

представления информации. 
2. Видовое разнообразие инфографики. Признаки разных видов инфографики. 
3. Жанровое разнообразие инфографики. Признаки разных жанров инфографики. 
 

Тема 2.7. Детская литература и круг детского чтения как объект комплексной 
работы редактора над текстом. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Азбука как вид издания: содержательные, оформительские, технические особенности.  
2. Видовое разнообразие азбуки как вида издания, история появления и развития 

данного вида изданий.  
3. Атлас как вид издания: содержательные, оформительские, технические особенности. 

4. Видовое разнообразие атласа как вида издания, история появления и развития данного 
вида изданий.  

5. Кулинарная книга как вид издания: содержательные, оформительские, технические 
особенности. 

6. Видовое разнообразие кулинарной книги как вида издания, история появления и 
развития данного вида изданий.  

7. Особенности вёрстки и монтажа азбуки. 
8. Особенности вёрстки и монтажа атласа. 
9. Особенности вёрстки и монтажа кулинарной книги. 

 

Тема 2.9. Сетевые тексты и издания как объект комплексной работы редактора над 
текстом.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Программное обеспечение подготовки к выпуску сетевых периодических изданий. 
2. Сетевой журнал как вид издания. 
3. Сетевая газета как вид издания. 
4. Издания-информеры. 
 

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

 

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

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

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

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

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

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

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

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

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

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

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

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

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

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

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

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
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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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
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4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 
управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

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

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

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

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

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

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

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

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  



30  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

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

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

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

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

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

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. МДК.02.01 Создание оригинал-макета 

Тема 1.1. Основные понятия 
курса: оригинал-макет, 
оригинал, макет. Видовое 
разнообразие макетов и 
оригиналов 

Оригинал-макет: определение понятия, виды и сферы 
применения, технологии создания. 
Оригинал: определение понятия, виды и сферы 
применения, технологии создания. 
Авторский оригинал: определение понятия, состав, 
нормативные требования. 
Издательский оригинал: определение понятия, состав, 
нормативные требования. 
Текстовый оригинал: определение понятия, состав, 
нормативные и производственные требования. 
Изобразительный оригинал: определение понятия, состав, 
нормативные и производственные требования. 
Макет и макетирование: определение понятия, виды и 
сферы применения, технологии создания. 
Макет издания: определение понятия, виды и сферы 
применения, технологии создания. 
Объемный макет издания, выклейной макет, макет 
художественного оформления издания. 
Виды макетов художественного оформления издания: 
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пополосный, принципиальный, типовой, эскизный. 
Тема 1.2. Состав оригинал-

макета 

Состав оригинал-макета: внешние и внутренние элементы 
конструкции и оформления, содержательные элементы. 
Суперобложка и обложка, манжетка, обертка, футляр, 
переплет, форзац, книжный блок, ляссе, система 
титульных листов, вкладыш, шрифт, цвет, формат, текст, 
иллюстрация и иллюстративный материал. 
Графический дизайн как основа оригинал-макета. Стили и 
виды графического дизайна. 
Типографика как основа оригинал-макета. 
Цветовая палитра издания. Шрифтовая палитра издания. 
Иллюстративный материал. 

Тема 1.3. Верстка 
изобразительных и текстовых 
материалов как основа создания 
оригинал-макета 

Верстка: определение, типы и виды. 
Книжная верстка. Газетная верстка. Журнальная верстка. 
Верстка сайтов и мобильных приложений. Верстка 
акциденции и информационных материалов. 
Вертикальная и горизонтальная верстка, смешанного типа 

верстка. Креативная верстка. Модуль и модульная верстка. 
Шаблонная верстка. 
Верстка текста. Верстка изображений. 
Коллаж. Монтаж. Спуск полос. 
Нормативные требования к верстке изданий разных видов 
и различной тематики. 
Настольные издательские системы. Программное 

обеспечение создания оригинал-макета: обзор программ и 
приложений. 

Тема 1.4. Текст, рукопись, 
произведение, издание 

Определение понятий «текст», «текст рукописи», «текст 
произведения», «текст издания», «газетный текст», 
«журнальный текст». 
Рукопись: определение понятия, виды рукописей и их путь 
в издательство, взаимосвязь с понятием «текст». Автограф 
и его виды. Список и его виды. Авторская сводка и её 
виды.  
Произведение: определение понятия, типы и виды 
произведений, взаимосвязь с понятием «текст». 
Текст произведения: структурные, сюжетные и смысловые 
элементы. 
Текст издания: основной, дополнительный, 
вспомогательный (аппарат издания). Виды основного 
текста. Виды дополнительного текста (приложение и 
дополнение). Определение понятия «вспомогательный 
текст». 

Тема 1.5. Иллюстративный 
материал, иллюстрация, 
изображение 

Определение понятий «иллюстративный материал», 
«иллюстрация», «графика», «изображение». История 
иллюстрации. Функции иллюстрации. Задачи 

иллюстрирования.  
Изобразительные средства: линии (движение, покой, 
пластика), штрихи (штриховка параллельная, короткая, 
контурная, перекрестная, последовательно перекрестная, 
плетеная), пятна, точки, смешение техник. 
Художественные материалы иллюстрации: графические 
(карандаши, восковые мелки, спиртовые маркеры, 
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шариковые ручки, гелевые ручки, линёры, уголь, пастель, 
тушь, сангина и т.д.), живописные (акварель, гуашь, масло, 
акрил, темпера и т.д.), прикладные (пластилин, глина, 
песок, ткань, бумага, нити, растительные материалы, 
сыпучие продукты и т.д.).  
Виды графики: монументальная, газетно-журнальная, 
станковая, книжная, прикладная, плакатная, 
компьютерная. 
Техники исполнения графики: традиционный рисунок, 
гравюра (ксилография, литография, линография, граттаж), 
офорт, эстамп, монотипия, шелкография, трафарет, 
ксерография, сканография, фотография, флоротопия, 
принт, паттерн, цифровая иллюстрация (векторная, 
растровая). 
Виды иллюстраций: по объекту иллюстрирования 
(фронтиспис, экслибрис, суперобложка/обложка, система 
титульных листов, полоса, разворот, логотип, персонаж и 
маскот, оборочная иллюстрация, иллюстрация на полях, 
fashion-иллюстрация, food-иллюстрация и т.д.); по цели 
создания (поясняющая, дополняющая, замещающая); по 
способу отражения действительности (художественно-

образная, научно-познавательная); 3) по степени 
внешней близости к изображаемой действительности 
(фотография, рисунок, чертеж, схема, диаграмма, график); 
по происхождению и способу подготовки 
(заимствованные, оригинальные). 
Документы, таблицы и инфографика как иллюстративный 
материал. 
Декоративные иллюстративные элементы: линейки, 
заставки, концовки, буквицы. 
Этапы иллюстрирования издания. Этапы создания 
иллюстрации. Правила размещения иллюстраций на 
полосе и в издании. Рисунки и подрисуночные подписи. 
Композиция в иллюстрации. Композиция иллюстрации на 
полосе. Стиль и характер рисовки. Стилизация и адаптация 
иллюстрации. Психология восприятия иллюстрации. Цвет 
в иллюстрации. 

Тема 1.6. Аппарат издания. 
Виды аппарата издания 

Определение понятия «аппарат издания». Функции и 
элементы аппарата издания. Виды аппарата издания: 
опознавательный аппарат,  
Состав опознавательного аппарата: выходные сведения 
(основные и дополнительные). Особенности оформления 
выходных сведений изданий разного вида 
(непериодических, периодических, нотных, изоизданий и 
т.д.). 
Состав справочно-поискового аппарата: оглавление, 
содержание, вспомогательные указатели, колонтитулы, 
списки иллюстраций. Рубрикация произведений и 
текстовых материалов: определение понятия, виды, 
принципы. Определения понятий, виды и задачи 
оглавления и содержания. Вспомогательные указатели: 
определение понятия, виды и задачи. Колонтитулы: 
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определение понятия, виды и задачи. Списки 
иллюстраций: определение понятия, виды и задачи. 
Состав пояснительного (научно-вспомогательного) 
аппарата: предисловие, вступительная статья, послесловие, 
примечания и комментарии. Предисловие: определение 
понятия, виды и задачи. Вступительная статья: 
определение понятия, виды и задачи. Послесловие: 
определение понятия, виды и задачи. Примечания: 
определение понятия, виды и задачи. Комментарии: 
определение понятия, виды и задачи. 
Состав библиографического аппарата: библиографические 
ссылки, прикнижные и пристатейные списки и указатели. 
Библиографические ссылки: определение понятия, виды и 
задачи. Прикнижные списки и указатели: определение 
понятий, виды и задачи. Пристатейные списки и указатели: 
определение понятия, виды и задачи. 

Тема 1.7. Автор, авторский 
коллектив Авторский и 
издательский проекты 

Определение понятий «автор», «авторский коллектив», 
«проект», «авторский проект», «издательский проект». 
Нормативное толкование понятия «автор». Виды 
авторства. Ответственность автора. 
Нормативное толкование понятия «авторский коллектив». 
Виды авторских коллективов. Распределение функций в 
авторском коллективе. Принципы совместной и 
автономной работы авторов в коллективе. Индивидуальная 
и коллективная ответственность авторов в коллективе. 
Виды авторских проектов. Виды издательских проектов. 

Тема 1.8. Сотрудничество 

автора, редактора и 
иллюстратора в рамках 
создания оригинал-макета 

Совместная работа автора, редактора и иллюстратора над 
составом издания: основной текст, дополнительный текст, 
вспомогательный текст, иллюстративный материал. 
Работа над фактическим материалом: представление в 

тексте, иллюстративном ряде, декоративных элементов. 
Тема 1.9. Проектирование 
издательской продукции 

Определение понятий «проектирование», «проектирование 
издательской продукции». 
Схема процесса и этапы проектирования издательской 
продукции. Виды издательских проектов. Шаблоны 
проектов издательской продукции. 

Тема 1.10. Создание оригинал-

макета литературно-

художественного книжного 
издания 

Определение понятий «литературно-художественное 
издание», «прозаическое издание», «лирическое издание», 
«переводное издание», «билингвальное издание». 
Требования к верстке литературно-художественных 
книжных изданий: общие правила и определение 
форматов, полоса набора; шрифтовое оформление, стиль 

символов и стиль абзацев, стиль рубрикации, шрифтовые и 
нешрифтовые выделения в тексте; полиграфические 
символы; цитаты, посвящения, врезки; иллюстрации; 
колонтитулы и колонцифры, примечания и комментарии; 
спусковые и концевые полосы. 
Особенности оригинал-макета литературно-

художественного книжного издания. 
Правила верстки материалов литературно-

художественного издания. 
Тема 1.11. Создание оригинал- Определение понятий «издание для детей и юношества», 
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макета издания для детей и 
юношества. Особенности 
оригинал-макета книжки-

картинки, книжки-игрушки, 
книжки-малютки 

«книжка-игрушка», «книжка-малютка». 
Видовое разнообразие изданий для детей и юношества. 
Читательские возрастные группы: особенности оригинал-

макета (состав, правила ХТО и МТК, нормативные 
требования), жанровое разнообразие, техники и 
технологии создания и производства. Аспекты работы 
редактора над созданием оригинал-макета. 
Видовое разнообразие книжек-игрушек. Особенности 
оригинал-макета, техники и технологии создания и 
производства. Аспекты работы редактора над созданием 
оригинал-макета. 
Видовое разнообразие книжек-картинок. Особенности 
оригинал-макета, техники и технологии создания и 
производства. Аспекты работы редактора над созданием 
оригинал-макета. 
Видовое разнообразие книжек-малюток. Особенности 
оригинал-макета, техники и технологии создания и 
производства. Аспекты работы редактора над созданием 
оригинал-макета. 
Правила верстки материалов изданий для детей и 
юношества, книжек-картинок и книжек-малюток. 

Тема 1.12. Создание оригинал-

макета научных и научно-

популярных изданий. 
Особенности оригинал-макета 

Определение понятий «научное издание» и «научно-

популярное издание». 
Видовое разнообразие научных изданий. Состав оригинал-

макета научного издания. Аспекты работы редактора над 
оригинал-макетом научного издания. 
Видовое разнообразие научно-популярных изданий. 
Состав оригинал-макета научно-популярного издания. 
Аспекты работы редактора над оригинал-макетом научно-

популярного издания. 
Правила верстки материалов научных и научно-

популярных изданий. 
Тема 1.13. Создание оригинал-

макета учебных изданий. 
Особенности оригинал-макета 

Определение понятия «учебное издание». 
Видовое разнообразие учебных изданий. Состав оригинал-

макета учебного издания. Аспекты работы редактора над 
оригинал-макетом учебного издания. 
Правила верстки материалов учебных изданий. 

Тема 1.14. Создание оригинал-

макета справочных изданий. 
Особенности оригинал-макета 

Определение понятия «справочное издание». 
Видовое разнообразие справочных изданий. Состав 
оригинал-макета справочного издания. Аспекты работы 
редактора над оригинал-макетом справочного издания. 
Правила верстки материалов справочного издания. 

Тема 1.15. Создание оригинал-

макета рекламных и 
информационных изданий. 
Особенности оригинал-макета 

Определение понятий «рекламное издание» и 
«информационное издание». 
Видовое разнообразие рекламных изданий. Состав 
оригинал-макета рекламного издания. Аспекты работы 
редактора над оригинал-макетом рекламного издания. 
Видовое разнообразие информационных изданий. Состав 
оригинал-макета информационного издания. Аспекты 
работы редактора над оригинал-макетом 
информационного издания. 
Правила верстки материалов рекламных и 
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информационных изданий. 
Тема 1.16. Создание оригинал-

макета журнала. Особенности 
оригинал-макета 

Определение понятий «журнал» и «материально-

техническая конструкция журнала». 
Видовое разнообразие журналов. Состав оригинал-макета 
журнала. Аспекты работы редактора над оригинал-

макетом журнала. 
Правила верстки материалов журнала. 

Тема 1.17. Создание оригинал-

макета газеты. Особенности 
оригинал-макета 

Определение понятий «газета» и «материально-

техническая конструкция газеты». 
Видовое разнообразие газет. Состав оригинал-макета 
газеты. Аспекты работы редактора над оригинал-макетом 
газеты. 
Правила верстки материалов газеты. 

Тема 1.18. Создание оригинал-

макета сайта и мобильного 
приложения. Особенности 
оригинал-макета 

Определение понятий «сайт» и «мобильное приложение». 
Видовое разнообразие сайтов. Состав оригинал-макета 
сайта. Аспекты работы редактора над оригинал-макетом 
сайта. 
Видовое разнообразие мобильных приложений. Состав 
оригинал-макета мобильного приложения. Аспекты 
работы редактора над оригинал-макетом мобильного 
приложения. 
Правила верстки материалов сайта и мобильного 
приложения. 

РАЗДЕЛ 2. МДК.02.02 Дизайн книги 

Тема 2.1. Дизайн книги: 
основные понятия курса 

Определение понятий «дизайн», «дизайн книги», 
«искусство книги», «книжная графика», «графический 
дизайн», «стиль графического дизайна». 
Эволюция книжного дизайна. Рукописные и 
первопечатные издания. Старопечатные книги. 
Деятельность европейских книгоиздателей XVI в. 
(Плантена, Эльзевиров) в области искусства книги. 
Российская книга XVII-XIX в. Искусство «красивой 
книги» второй половины XIX в. Деятельность У. Морриса 
в области книжного дизайна, создание единого ансамбля 
книжного оформления. Влияние дизайна первой четверти 
XX в. на образ книги. Наследие Яна Чихольда. 
Формирование школы отечественного дизайна книги. 
Художественное конструирование книги в 1960-70-х гг. 
Модульный подход к дизайну изданий, шрифтовое 
искусство в творчестве Максима Жукова, Михаила 
Аникста, Аркадия Троянкера, Николая Калинина. Дизайн 
зарубежной книги. Проблема объединения 
художественных традиций прошлого и современных 
тенденций. Современные цифровые технологии и 
классическое наследие в книжном дизайне. Творчество 
Невилла Броуди в области книжного и журнального 
дизайна. 
Книга в системе графических искусств. Пространство 
книги, пространство чтения и образ текста: взаимосвязь и  
определение понятий. Пространство книги: формальная 
структура, конструктивно-тектоническое единство, 
ритмическое и динамическое единство структурных 
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элементов, стилистическое единство, формальная 
навигация. Пространство чтения: перцептивная навигация 
(исторический обзор перцептивной навигации), тектоника 
страницы и разворота, интонирование начала и конца 
текста (исторический обзор), формат книги, организация 
текста (и изображений на странице). 
Дизайн книги как проектная и издательская задача. 

Тема 2.2. Дизайн книги и 
шрифтовое оформление изданий 

Определение понятий «типографика», «гарнитура», 
«шрифт», «шрифтовой набор», «литера».  
Характеристики литеры и шрифта: стиль, наклон, вес, 
контраст, регистр, начертание, ширина, статика/динамика 
Классификация шрифтов. Подбор шрифта для книжного 
издания. Сочетаемость шрифтов. Цифровые форматы 
шрифтов. Цвет и шрифт. 
Особенности книжного шрифтового дизайна. Наборный 
шрифт как уникальное художественное явление 
многополосного издания. Свойство шрифта иметь 
генеалогию и семейства, история трансформаций 
рукописных книжных шрифтов, ставшими типографскими, 
и тупиковые “ветви” шрифтовой истории. Рукописные 
шрифты от Античности до Нового времени. 
Современная классификация шрифтов. Факторы 
трансформаций наборной типографской антиквы, 
исторические базовые формы, сложившиеся к началу XIX 
века. Наборная кириллическая антиква ХХ века. 
Современные наборные шрифты. Сущностное 
соответствие шрифта тексту. 
Особенности художественного взаимодействия шрифта, 
наборного и акцидентного, с изображением (иллюстрацией 
/обложкой). 

Тема 2.3. Дизайн обложек 
книжных изданий 

Определение понятий «обложка», «покрытие книжного 

блока», «дизайн переплета». 
Обложка книги и дизайн переплета: типы, виды; состав 
(оформительские и содержательные элементы); техники, 
традиции и тренды оформления; этапы разработки 
дизайна; эскиз и макет обложки/образа переплета. 
Влияние цвета на восприятие обложки. Влияние 
шрифтового оформления на восприятие обложки. 
Выдающиеся дизайнеры обложки и переплета. 

Тема 2.4. Дизайн книжного 
блока 

Определение понятия «книжный блок». Нормативные 
требования к оформлению книжного блока. 
Образ текста: визуальное единство/соподчинение видов 
текста в образной структуре, характеристики текстового 
набора, визуальная активация теста (или ее отсутствие), 
образ теста.  
Обзор истории визуальной структуризации текста и 
структуры книги в целом, от разделения слов до 
современной системы ориентировки в книге. 
Происхождение титульного листа, абзаца, оглавления. 
Элементы книжного блока как объекты дизайна и книжной 
графики: авантитул, основной титульный лист, 
фронтиспис, шмуцтитул, обрез книжного блока, полоса, 
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разворот полос, иллюстрация, декоративные элементы 
полосы (заставка, концовка, колонлинейка, поля, 
колонцифра, межколонка). Конструктивная, 
содержательная и оформительская взаимосвязь форзаца, 
книжного блока и переплета. 
Основные правила пропорций в книжном блоке. 
Роль книжной графики в организации книжного 
пространства, тектонике страницы и разворота — история 
и современность. 

Тема 2.5. Дизайн и 
иллюстрирование изданий. 
Приемы стилизации и 
адаптации в иллюстрировании 
изданий 

Определение понятий «иллюстрирование», 
«иллюстрация», «концепция иллюстрирования», 
«стилизация», «адаптация». 
Уровни взаимодействия изображения и текста. 
Взаимодействие изображений в пространстве книги. 
Иллюстрация: как сказывается участие в книжном 
пространстве на характере изображения.  
Виды художественного строя иллюстрации: 
символический, метафорический, повествовательный, 
отвлеченно-духовный и т.д. Исторически сложившиеся 
формы присутствия изобразительного начала в книге (их 
перемещение из книжного пространства в другие 
изобразительные искусства), обзор. 
Взаимодействие иллюстрации и текста как концепция 
издания: стилистическое единство с текстом или его 
намеренное отсутствие, полнота и глубина 
композиционных и динамических параллелей с 
литературной основой, наличие в художественной 
концепции одного либо сотрудничество различных по 
форме и сущности видов иллюстрации, и т.д. 
Стилистическое единство как художественная целостность 
книги. Многозначность проявлений стилистического 
единства: стиль и стилизация, большой исторический 
стиль и индивидуальный стиль художника книги, 
стилистика как неотъемлемая характеристика 

типологизации изданий.  
Носители стиля в книжном пространстве, активные и 
пассивные. Орнаменталистика и декоративные элементы. 
Выдающиеся “стилисты” книги, стилистическая цельность 
облика книги как комплексная задача. 
«Книга художника» (Livred’Artiste) и развитие искусства 
эстампа. Творчество А.Матисса, П.Пикассо, С.Дали, 
М.Шагала в области искусства книги. Искусство авторской 
книги. 

РАЗДЕЛ 3. МДК.02.03 Дизайн периодических изданий и современных медиа 

Тема 3.1. Дизайн периодических 
изданий и медиа: основные 

понятия курса 

Определение понятий «периодическое издание», «медиа», 
«дизайн», «информационный продукт», «информационное 

общество», «бренд», «имидж», «репутация», «восприятие 
информации». 
Бренд как совокупность ожиданий и совокупность 
впечатлений. Дизайн как компонент бренда. Бренд как 
субъективное явление. Основные функции бренда. 
Особенности бренда для медиа и периодических изданий. 
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Изменчивость медиабренда. Дизайн и четыре 
составляющие медиабренда: имидж, инструкция по 
использованию, настройка, упаковка.  
Корпоративная идентичность, гайдлайн (в т.ч. по дизайну, 
по контенту, по социальным сетям), гайдбук, брендбук, 
логобук, айдентика, фирменный стиль. 
Основные тенденции изменения медиапотребления и 
значение бренда в новых условиях. Новые задачи дизайна 
и промо в условиях фрагментации и перераспределения 
аудитории. Смена форматов печатных СМИ как реакция 
на изменения медиапотребления.  
Значение миссии медиакомпании в дизайне СМИ, связь 
между миссией, целями и задачами, бизнес-планом, 
организацией работы и  
дизайном в редакции.  
Издательская инструкция и графическая модель 
периодического издания и медиа. Компоненты успешного 
дизайна. Дизайн как форма издания. 

Тема 3.2. Дизайн журналов. 
Особенности проектирования 
номера и издания в целом 

Определение понятия «дизайн журнала». Применение 
стилей графического дизайна в проектировании журнала. 
История дизайна журналов в России и за рубежом. 
Журналы-долгожители. 
Принципы дизайна печатных и электронных журналов. 
Дизайн как элемент разъяснения. Дизайн и редакционное 
планирование: взаимосвязь. Роль шаблонов в дизайне 
журналов. Виды шаблонов журналов. Стандартные 
элементы дизайна. Приемы легкого доступа. Понятие 
«гибкого времени» и его проявление в дизайне журналов. 
Заголовки, их функции, виды, правила размещения на 
полосе. 
Гарнитуры, шрифты, виды шрифтов, их роль в дизайне 
журналов. Иллюстративный материал в журнале. 
Правила размещения рекламы, оценка эффективности 
размещения рекламы в журналах. Принципы рекламной  
коммуникации в журнале. 

Тема 3.3. Журнальная 
иллюстрация 

Определение понятия «журнальная иллюстрация». 
История развития журнальной иллюстрации и её виды. 
Шарж, фотография, инфографика как журнальная 
иллюстрация и приемы их использования. 
Изобразительные штампы в дизайне журналов. 
Традиционные и креативные способы иллюстрирования 
журналов. 
Фотоссесия как составляющая концепции 
иллюстрирования журнала. 

Тема 3.4. Дизайн газет. 
Особенности проектирования 
номера и издания в целом 

Определение понятия «дизайн газеты». Применение 
стилей графического дизайна в проектировании газеты. 
История дизайна газет в России и за рубежом. Газеты-

долгожители. 
Принципы дизайна печатных и электронных газет. 
Основные этапы создания газеты: моделирование, 
создание композиционно-графической модели. 
Постоянные элементы газеты: шрифты, визуальные формы 
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на газетной полосе, макетирование, верстка издания; 
компьютерная графика, техническое редактирование, 
восприятие печатной и электронной продукции. Образ 
издания. Его формирование. Иллюстративный материал в 
газете. 
Динамика и константы дизайна издания. Художественное 
конструирование газеты и журнала. Информационная 
композиция информационная архитектура. 
Дизайн и редакционное планирование: взаимосвязь. Роль 
шаблонов в дизайне газет. Виды шаблонов газет. 
Стандартные элементы газеты. Правила размещения 
рекламы, оценка эффективности размещения рекламы в 
газете. Принципы рекламной коммуникации в газете. 

Тема 3.5. Газетная иллюстрация Определение понятия «газетная иллюстрация». История 
развития газетная иллюстрации и её виды. 
Графическая составляющая газеты. Композиция, линия, 
форма в макете газеты. Цвет, цветоделение и 
цветопередача в газете.  
Изобразительные штампы в дизайне газеты. 
Традиционные и креативные способы иллюстрирования 
газеты. 

Тема 3.6. Дизайн сайтов, 
мобильных приложений и 
социальных медиа 

Особенности дизайна интерактивных массмедиа. Понятие 
интерактивных сред. Образ сайта и его решение 
средствами дизайна. Основные принципы дизайна 
интернет-сайта: удобство и содержание. Основные 
компоненты интерфейса. Атрибуты сайта, значение 
шрифта, цветовые решения в дизайне сайта. Понятие об 
интерактивности, теоретические модели, подходы и 
классификации данного явления. Способы создания 
интерактивности в WEB-дизайне.  
Создание фотогалереи, изменение текста в строке 
состояния браузера и использование на страницах Java- 

апплетов. Язык Javascript как один из инструментов 
создания интерактивности. Требования к текстовой 
информации, представляемой для публикации. Основные 
сценарии, алгоритмы и сферы их применения. Методы 
подготовки графических изображений для Web-страниц. 
Оптимизация графики, создание GIF-анимации. 
Преобразование в GIF- анимацию файлов двухмерной и  
трехмерной графики. Применение карт изображений 
ImageMap в WEB-дизайне.  
Технология Flash как средство создания анимации на 
WEB-странице: анимирование навигационных панелей, 
баннеров, кнопок. Особенности создания Flash-роликов. 
Дизайн в Интернет: задачи, подходы, решения. Понятие о 
WEB-дизайне и его роли в формировании индустрии 
электронных массмедиа. Перцептивные, семантические и 
функциональные особенности дизайна электронных 
массмедиа.  
Элементы информационной архитектуры сайта и 
мобильного приложения. Распределение информации по 
разделам сайта/мобильного приложения с учетом 
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информационной, логической и визуальной взаимосвязи 
между разделами. Понятие о семантической архитектуре 
Интернет-публикации. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

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

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

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

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

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

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

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

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

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  
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 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов о них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. МДК.02.01 Создание оригинал-макета. 
 

Тема 1.9. Проектирование издательской продукции. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проект: определение понятия, сферы его применения. Проектирование как вид 

профессиональной деятельности. 
2. Проектирование в издательском деле. 

3. Издательская продукция как проект. 
4. Оригинал-макет как проект. 
5. Основы курсового проектирования. 
 

РАЗДЕЛ 2. МДК.02.02 Дизайн книги. 

 

Тема 2.2. Дизайн книги и шрифтовое оформление изданий. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Шрифтовое оформление издания: нормативное, типовое, специальное, эксклюзивное. 
2. Шрифт и шрифтовая палитра издания как часть оригинал-макета издания. 
3. Правила составления и визуализации шрифтовых палитр. 
 

Тема 2.5. Дизайн и иллюстрирование изданий. Приемы стилизации и адаптации в 
иллюстрировании изданий. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Иллюстрирование издания: нормативное, типовое, специальное, эксклюзивное. 
2. Иллюстративный материал и иллюстрации издания как часть оригинал-макета 

издания. 
3. Правила разработки концепции иллюстрирования издания. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

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

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

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

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

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

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

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой — это 

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

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
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Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

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

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

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

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

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
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промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. МДК.02.01 Создание оригинал-макета. 

 

Тема 1.1. Основные понятия курса: оригинал-макет, оригинал, макет. Видовое 
разнообразие макетов и оригиналов. 

 

1. Схема «Виды оригинал-макета». 
2. Схема «Виды оригиналов». 
3. Схема «Виды макетов». 
 

Тема 1.2. Состав оригинал-макета. 

 

1. Схема «Состав оригинал-макета». 

 

Тема 1.3. Верстка изобразительных и текстовых материалов как основа создания 
оригинал-макета.  

 

1. Схема «Типы вёрстки». 
2. Схема «Виды вёрстки». 
3. Схема «Вёрстка текста». 
4. Схема «Вёрстка изображений». 
 

Тема 1.4. Текст, рукопись, произведение, издание.  

 

1. Схема «Виды рукописей». 
2. Схема «Виды произведений в издании». 
3. Схема «Виды текстов в издании». 
 

Тема 1.5. Иллюстративный материал, иллюстрация, изображение. 
 

1. Схема «Виды книжной графики». 
2. Схема «Техники, способы и материалы исполнения иллюстраций». 
 

Тема 1.6. Аппарат издания. Виды аппарата издания. 
 

1. Схема «Видовой состав аппарата издания». 
2. Схема «Состав опознавательного аппарата издания». 
3. Схема «Состав справочно-поискового аппарата издания». 
4. Схема «Состав пояснительного (научно-вспомогательного) аппарата издания». 
5. Схема «Состав библиографического аппарата издания». 
 

Тема 1.7. Автор, авторский коллектив Авторский и издательский проекты. 
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1. Схема «Виды авторства». 
 

РАЗДЕЛ 2. МДК.02.02 Дизайн книги. 

 

Тема 2.2. Дизайн книги и шрифтовое оформление изданий. 

 

1. Схема «Историческая классификация шрифтов». 
2. Схема «Современная классификация шрифтов». 
 

Тема 2.3. Дизайн обложек книжных изданий. 

 

1. Схема «Виды обложек». 
2. Схема «Виды переплета». 
3. Схема «Приемы декорирования обложек и переплета». 
 

Тема 2.4. Дизайн книжного блока.  

 

1. Схема «Элементы книжного блока как объекты дизайна и книжной графики». 
 

РАЗДЕЛ 3. МДК.02.02 Дизайн книги. 
 

Тема 3.3. Журнальная иллюстрация. 

 

1. Схема «Виды журнальной иллюстрации». 
 

Тема 3.6. Газетная иллюстрация. 

 

1. Схема «Виды газетная иллюстрации». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

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

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

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

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

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

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

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. МДК.03.01 Инновационные технологии рекламы, маркетинга, связей с 
общественностью 

Тема 1.1. Реклама, маркетинг и 
связи с общественностью: 
основные понятия курса 

Определение понятий «маркетинг», «реклама», «связи с 
общественностью», «инновации», «коммуникация», 
«коммерческая информация», «товар», «услуга». 
История рекламной и маркетинговой деятельности, обзор 
становления связей с общественностью.  
Традиционные технологии рекламы, маркетинга и связей с 
общественностью.  
Нормативные требования к рекламе, маркетингу и связям с 
общественностью. 
Взаимосвязь понятий «маркетинг», «реклама» и «связи с 
общественностью». Отличия маркетинга от рекламы и 
связей с общественностью.  
Обзор инновационных технологий. 

Тема 1.2. Потребитель и его 
характеристики как основа 
рекламной и маркетинговой 
деятельности 

Определение понятий «потребление», «потребитель», 
«покупатель», «поведение потребителя», «мотивация 
потребителя», «целевая аудитория», «потребительский 
портрет», «сегментация», «потребительский сегмент». 
Исторически сложившиеся виды потребления. Виды 
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потребителей. Мотивы и мотивационные установки 
потребителей. Поведенческие особенности разных групп 
потребителей. Отличие понятий «потребитель» и 
«покупатель». 
Основные признаки и характеристики целевой аудитории. 
Технологии определения целевой аудитории. Взаимосвязь 
понятий «целевая аудитории» и «потребительский 
портрет». Технологии составления потребительского 
портрета. Виды потребительских портретов. 
Сегментирование товаров и услуг на основе предпочтений 
и запросов потребителей.  
Тренды потребительского поведения. 

Тема 1.3. Виды и технологии 
рекламы. Инновации в рекламе. 
Особенности рекламы в 
издательском бизнесе и 
книжном деле 

Полимодальность термина «реклама». Цели, задачи и 

функции рекламы. Основные характеристики рекламы. 
Рекламная деятельность.  
Классификация видов рекламы: по средствам рекламы 
(медийная, не медийная); по области распространения 
рекламы (местная, региональная, общенациональная, 
международная, глобальная); по характеру целевой 
аудитории потребителей рекламы (B2C, B2B, C2C, B2G); 
по направлению стратегии (коммерческая, 
некоммерческая); по адресности рекламы (прямая, 
непрямая); по цели (информационная, сравнительная, 
увещевательная, напоминающая, имиджевая); по месту и 
способу размещения. Интернет-реклама и ее виды. 
Средства рекламы. Процесс рекламной коммуникации. 
Носители рекламной информации. Виды информации, в 
силу закона не являющейся рекламой. 
Рекламный рынок. Рекламная продукция, виды товаров и 
услуг. Уникальное торговое предложение (УТП). Правила 
формирования УТП. Концепция товара. Реклама как товар. 
Рекламный продукт. 
Рекламные стратегии. Бриф. Рекламное сообщение. 
Особенности работы с рекламным сообщением. Элементы 
композиции рекламного послания. 
Текст как элемент рекламы. Иллюстрация и цвет как 
элементы рекламы. Атрибуты фирменного стиля как 
элемент рекламы. Фотография, видеоконтент и 
аудиоконтент в рекламе.  
Технологии производства рекламы. Инновации в рекламе: 
нейромаркетинг, интернет вещей, искусственный 
интеллект и нейросети, иммерсивные и аддитивные 
технологии, социальные сети и мессенджеры, 
омниканальность, персонализация, маркетплейсы, бизнес-

экосистемы. 
Особенности рекламы в издательском бизнесе и книжном 
деле. 

Тема 1.4. Виды и технологии 
маркетинга. Инновации в 
маркетинге. Особенности 
маркетинга в издательском 
бизнесе и книжном деле 

Полимодальность термина «маркетинг». Взаимосвязь 
понятий «маркетинг», «потребность», «желание», «спрос», 
«продукт», «обмен», «сделка», «рынок». Цели, задачи и 
функции маркетинга. 
Классификация маркетинга по ориентации маркетинговой 
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деятельности, охвату рынка, области применения, 
состоянию спроса. 
Внешняя среда маркетинга. Внутренняя среда маркетинга. 
Эволюция концепции маркетинга. Концепции маркетинга: 
4P, 5P, 7P, 4C.  

Инструменты маркетинга. PENCILS. Средства маркетинга. 
Стратегический маркетинг. Принципы маркетинговой 
концепции бизнеса. Краудсорсинг. Аутсорсинг. 
Краудфандинг. 
Маркетинговые исследования товаров и услуг, 
потребителей, конкурентов. Журналистика и маркетинг: 
информация для потребителей, информация для 
конкурентов, внутренняя и внешняя информация. Бренд и 
брендинг. Дженерики, бренд-дженерики,  
квази-бренды. Товарный знак и торговая марка. Имидж и 
имиджмейкинг, имиджбилдинг. Репутация. Паблисити. 
Рекламная фотография в маркетинге. Маркетинговая 
эффективность фотографии. Коммерческая рекламная 
фотосъёмка. Виды: коммерческая, некоммерческая. 
Мудборд. Бриф и брифинг.  
Особенности маркетинга в издательском бизнесе и 
книжном деле. 

Тема 1.5. Виды, технологии и 
инновации связей с 
общественностью. Особенности 
связей с общественностью в 
издательском бизнесе и 
книжном деле 

Предпосылки и этапы становления связей с 
общественностью. Цели, задачи, функции и принципы 
связей с общественностью.  
Виды связей с общественностью: внешний и внутренний; 
цветная классификация; антикризисный пиар, взаимный 
пиар и самопиар; благотворительность, патронаж, 
спонсорство, коллаборация, социальная ответственность, 
волонтерство.  
Каналы связей с общественностью. Виды материалов: 
пресс-релиз, бэкграундер, чек-лист, фактлист (фактическая 
справка), биография, заявление для прессы; пресс-кит, 
медиа-кит, ньюс-кит; занимательная статья, случай из 
жизни, авторская статья, обзорная статья, анонс. 
Профессиональные и персональные качества специалистов 
по связям с общественностью и рекламе. Виды 
специалистов по связям с общественностью.  
Особенности связей с общественностью в издательском 
бизнесе и книжном деле. 

РАЗДЕЛ 2. МДК.03.02 Медиаконтент и технологии его создания 

Тема 2.1. Медиаконтент: 
понятие, виды, технологии 
создания 

Понятие медиаконтента и основные его характеристики. 
Классификации медиаконтента. Статистические данные 
медиапотребления в России. Тенденции 
медиапотребления. Общие тенденции медиаконтента. 
Функции медиаконтента. 
Особенности современной медиакоммуникации: 
виртуализация информационного пространства, 
глобализация информационной среды, появление новых 
коммуникационных форматов Web 1.0, 2.0, 3.0. 
Взаимодействие и взаимовлияние контента, каналов и 
аудитории. 
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Каналы распространения информации: визуальные, 
аудиальные, аудиовизуальные, смешанные. Контент, текст 
и дискурс. Медиаконтент и его элементы: текст, звук, 
изображение, видео, графика. Виды информации: 
фактуальная, концептуальная, узуальная. Текст и подтекст. 
Стилистика медиаконтента и стилистика мысли. Виды 
медиаконтента по содержанию: информационный, 
продающий, развлекательный.  
«Три кита» хорошего контента: релевантность, 
сторителлинг, проблемность/конфликтность. 
Коммуникативная организация: адресант и адресат, их 
потребности, позиции, намерения, коммуникативные 
стратегии и тактики кодирования и восприятия 
информации. Правила достижения взаимопонимания. 
Образы пользователей.  
Универсальные способы создания контента: Self Media, 
экспертный, редакционный, User-generated content. 

Техническое задание и мудборд проектирования медиа-

контента. Аналитика визуальной и стилистической 
составляющей медиа-контента. 

Тема 2.2. Типология 
современного медиаконтента 

Виды медиаконтента в зависимости от авторства: 
журналистский, пользовательский, институциональный, 
роботизированный. 
Типология авторского контента: по количеству авторов, 
параметру присутствия автора в медиатексте, степени 
публичности, вкладу автора в создание медиатекста.  
Виды вторичного контента: рерайтинг, агрегация, 
открытые данные. Рерайтинг: поверхностный и глубокий. 
Правила и этапы работы над рерайтом. Рерайт и 
копирайтинг.  
Агрегаторы новостей: назначение и цели использования, 
принципы работы, критерии агрегации контента 
(цитируемость, свежесть новости, информативность). 
Важнейшие базы открытых данных. Информационный 
краудсорсинг. Медиаметрия.  
Жанровая типология медиатекстов: оперативно-новостные 
(новости и заметки); оперативно-исследовательские 
(интервью, репортажи, отчеты); исследовательско-

новостные (комментарии, рецензии); исследовательские 
(статья, лонгрид, обозрение); исследовательско-образные 
(очерк, эссе, фельетон, памфлет). 

Тема 2.3. Современная 
интернет-журналистика и 
блогинг 

«Всемирная паутина» (World Wide Web) как основной 
канал интернет-коммуникации: хостинги, домены, сайты и 
личные страницы.  
Типология интернет-контента: художественный/ 
нехудожественный; изолированный/ сетевой; 
аксиальный/дисперсный; только чтение/чтение с 
комментариями/чтение/письмо; проект одного автора/ 
проект с возможностью коллективного творчества; по 
носителю информации: текстовый, фото, видео, 
комбинированный; по формату: сюжетный и справочный; 
по функции: информационный (профессиональный/ 
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любительский), коммерческий/ некоммерческий.  
Социальные сети как вид новой журналистики. Блог: 
электронный журнал. Типология блогов: по носителю 
информации – текстовые, визуальные, аудиальные; по 
автору – официальные, корпоративные, коллективные, 
авторские. Языковые и стилистические средства в блоге. 
Факт и мнение в блогосфере. Темы для личного / 
корпоративного блога. Параметры медиаметрии 
блогосферы (исследования Popsters): активность 
аудитории в зависимости от дня недели и времени 
публикации, длины текста, типа контента, показатели 
вовлеченности. 

Тема 2.4. Современные 
радиопроекты и подкастинг 

Радио в условиях конвергенции и гибридизации эфира. 
Аудитория: «радиозрители» или «телеслушатели»? 
Визуализация и вербализация. Радио в интернете. 
Конвергентная радиоредакция: профессии и роли. 
Вербальные и невербальные средства радиоречи. Формо - 

и стилеообразующие выразительные средства. 
Особенности написания текстов для прослушивания. 
Новости и истории. Формы и жанры аудиоконтента. 
Способы привлечения внимания «рассеянного слушателя». 
Подкастинг как подписное вещание и аудиоблогинг. 
Типология подкастов: уникальные и серийные 
(мультисезонные), по формату – разговорные, 
нарративные, фикшн, трукрайм. Этапы работы с 
подкастом: тема, идея, формат, длина, сценарий, поиск 
геров, запись и монтаж, размещение, продвижение. 
Программы записи, монтажа. Популярные хостинги. 
Параметры медиаметрии дослушивания подкастов: по 
тематической категории, по гендеру, по длине, по дню и 
времени размещения. 

Тема 2.5. Современные 
телепроекты, влогинг и другие 
формы визуального 
медиаконтента 

ТВ и формы его эфирного и цифрового вещания. Эфирная 
трансляция и стрим. Визуальность и эффект присутствия. 
Язык визуальных образов: кадр, план, ракурс, композиция, 
визуальные метафоры, сравнения, метонимии. 
«Картинка» и текст. Влог как личное/корпоративное 
медиа. Типология по платформе, параметрам видеозаписи 
и особенностям видеоряда и звукового сопровождения, 
субъектной организации и тематико-функциональной 
специфике. 
Политические, технологические, кино-влоги, лайфстайл-, 

бьюти, фэшн-влоги, обзоры видеоигр и летсплеи, трэвел-

влоги, фитнес-влоги. Параметры медиаметрии 
досматривания стримов и влогов: по тематической 
категории, по гендеру, по длине, по дню и времени 
размещения. Способы и принципы визуализации 
текстового контента: фото и инфографика.  
Инфографика как разновидность креолизованного текста. 
Формы презентации инфографики: иллюстрации, видео, 
анимация. Чертежи и схемы, карты. Онлайн-инструменты 
создания инфографики. Роль визуализации в восприятии 
текста аудиторией. 
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Тема 2.6. Медиакартина мира и 
управление контентом СМИ в 
условиях конвергентности 

Понятие медиакартины мира. Культурные концепты. 
Прецедентные феномены. Национальные стереотипы. 
Стереотипы коммуникативного поведения. Формы 
межкультурной коммуникации в современном 
медиаконтенте: межрасовая, межэтническая, 
межсубкультурная. Ее элементы: восприятие, вербальные 
процессы, невербальные процессы. Мультимедийный 
контент как сообщение и воздействие. 
Средства воздействия в заголовке и основной части текста 
мультимедийного текста, языковая игра. Прямые и 
косвенные тактики воздействия и манипуляции. Реклама 
как средство формирования общественного мнения. 
Специфика рекламы и рекламного контента в печати, 
интернете, на радио и ТВ. Коммерческая и политическая 
реклама. Управление рекламным и иными типами 
контента, каналами и медиахолдингами. 
Искусственный интеллект и его роль в современных 
медиа. 

РАЗДЕЛ 3. МДК.03.03 Основы копирайтинга 

Тема 3.1. Копирайтинг и его 
основные понятия 

Понятие "копирайтинг". Направление деятельности. 
Копирайтинг как творческий процесс и элемент 
маркетинга. Типы копирайтинга. 
Взаимодействие текста и контекста. Вербальные и 
невербальные элементы текста.  
Рекламные тексты как предмет изучения. История 
копирайтинга. Копирайтинг как наука о написании 
рекламных объявлений. Правовые нормы. Внешнее 
регулирование, основные принципы, внутреннее 
регулирование. 
Процесс создания рекламного текста. Параметры 
рекламного сообщения. Стратегия рекламы (стратегии 
эмоционального и рационального типа). Идея. Форма. 
Способы изложения (прямое изложение, повествование, 
монолог, диалог, интрига). Технологии работы с 
рекламной информацией. 
Общая характеристика современных технологий 
копирайтинга. Риторические и психолингвистические 
средства копирайтинга. 
Рерайтинг. Райтинг. Эксклюзивные статьи. 

Тема 3.2. Копирайтинг: 
характеристика деятельности 

Характеристика профессиональных качеств, права и 
обязанности копирайтера. Различия в обязанностях 
копирайтера в структуре отдела, в рекламном отделе, в 
качестве фрилансера. Копирайтер и арт-директор: 
различия в трудовых функциях.  
Копирайтер − потребитель: характеристика целевых 
аудиторий. Копирайтер – заказчик: грани отношений.  
Модели производства новостей. Текст как предмет купли-

продажи. Начало работы над рекламным проектом. 
Креативный бриф: сущность, цели, структура, область 
применения. Сбор данных и креатив на различных стадиях 

проекта. 
Этические аспекты профессии копирайтера. 
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Противоречивое единство факта и иллюзии в рекламном и 
PR-сообщении. Ненадлежащая реклама, манипуляция в 
рекламе. Требования кодексов профессионального 
поведения к специалистам. Взаимодействие копирайтера и 
СМИ в процессе новостного производства. 

Тема 3.3. Копирайтинг в сети 
Интернет 

SEO-копирайтинг. Отличия копирайтера от web-райтера, 
seo-райтера, рерайтера. Продвижение коммерческого 
проекта в социальных сетях. Работа с поисковыми 
системами. Поисковая оптимизация интернет-проектов. 
Особенности рекламного текста в Интернете. Проблема 
уникальности контента интернет-сайтов, и пути решения 
ее копирайтерами. Ключевые слова и предложения в 
копирайтерском тексте. Программное обеспечение, 
используемое копирайтером. 

Тема 3.4. Свойства рекламного 
и PR-текстов 

Логические качества текста. Эмоциональное воздействие 
текста, его приемы и средства. Речевые обороты (тропы), 
стилистические и риторические фигуры в рекламном и PR- 

сообщениях как способ повышения его эмоциональной 
выразительности. Теория аргументации и копирайтинг. 
Понятия аргументации, убеждения, воздействия и 
манипулирования. Текстовая и ситуативная аргументация 
в 

связях с общественностью. Смысловое позиционирование 
новости. 
Вербальный ряд рекламного и PR-текстов. Создание 
рекламного имени: содержательные и формальные 
приемы. Система отбора слов в рекламный текст. 
Особенности создания PR-текстов (тональность, 
стилистика, структура содержания).  
Невербальный ряд рекламного и PR-текстов. Композиция 
рекламного обращения. Учет приемов систематизации 
визуального пространства. Правильное использование 
знаков и символов. Правила оформления первичных PR-

текстов. 
Цвет, шрифт, изображение, макетирование. Шрифт 
заголовков и шрифт основного текста. Виды начертаний. 
Цветовое исполнение. Взаиморазмещение текстовых 
блоков. Схема Дж. Чишольма. Соотношение рисунков и 
текста. Способы минимизации текста. Подрисуночные 
подписи. Приемы построения рекламного образа.  
Основные принципы графической организации рекламы: 
равновесие, доминирование, направленность, движения 
взгляда, пропорция, когерентность, единство. 

Тема 3.5. Структура рекламного 
текста. Жанровая система-

текстов паблик рилейшнз 

Определение рекламного текста. Рекламный текст: 
вербальный, иконический, креолизованный. Основные 
вербальные элементы рекламного текста: имя, заголовок, 
слоган, ОРТ, эхо-фраза, рекламные реквизиты. 
Взаимодействие вербальной и невербальной информации в 
рекламном продукте. 
Методика разработки и формулирования зачина, 
основного рекламного текста и эхо-фразы. Функции 
основных частей рекламного текста. Система 
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аргументации как главное средство убеждения. 
Фонетическая организация рекламного текста. Проблема 
благозвучности. Фонетические приемы организации 
текста. Фонетическая игра. Методика фоносемантического 
анализа текста. Звуковое оформление рекламных текстов: 
голос, музыка, шумы. 
Жанровая система PR-текстов. Структура и содержание 
первичных PR-текстов и медиатекстов. Их 
жанрообразующие признаки. Особенности подготовки 
информационных и аналитических материалов для СМИ. 

Тема 3.6. Копирайтерские 
технологии построения текстов 

Учение о функциональных стилях в аспекте рекламной и 
PR-коммуникации. Воздействие научного стиля на 
рекламную и PR-коммуникацию. Элементы официально-

делового стиля в рекламе и PR. Приемы художественной 
выразительности и образности как фактор рекламного 
воздействия. Влияние законов разговорной речи на 
рекламные и PR-тексты. Взаимодействие публицистики, 
PR и рекламы. Недопустимые ошибки: шаблоны, стоп-

слова, неработающие конструкции, газетные штампы. 
Сторителлинг как основа современного копирайтинга. 
Языковая манипуляция в рекламе и PR. Психология 
манипуляции. Основные направления языкового 
манипулирования. Имплицитность в языке и речи. Приемы 

компрессии рекламной информации. 
Классы сравнений и некорректные сравнения как 
манипулятивная коммуникативная стратегия в рекламе и 
PR. 

Основы нейролингвистического программирования (НЛП). 
Особенности применения НЛП в рекламе: 
репрезентативные типы, метапрограммы, якорение, 
паттерны языка. Психоанализ и рекламный текст. 
Схемы написания продающих текстов: классическая схема 

AIDA, ее модификация; РАS (проблема – внимание – 

решение); PMHS (боль – больше боли – надежда – 

решение); ODC (оффер – дедлайн – призыв к действию); 
SCH (звезда – цепь – крючок); ACCA (осведомленность – 

понимание – убеждение – действие); PPPP (картина – 

обещание – убеждение – действие); Формула Джо Витале; 
FAB (особенности – преимущества – выгоды); BAB (до – 

после – мост); The 4 U’s (полезность – срочность – 

уникальность – специфика); So What? (И что?). 
РАЗДЕЛ 4. МДК.03.04 Основы блогерства и технологии блогинга 

Тема 4.1. Теоретические основы 
блогинга 

Определение понятий «блог», «блогерство», «блогинг», 
«блогосфера». 
Феномен блогерства в современном коммуникативном 
пространстве.  
История становления и развития блогосферы. 
Типология блогов. Научные исследования о блогинге. 
Определение журналистского блога и корпоративного 
блога, структурные и технические характеристики. 
Типы блогеров. 

Тема 4.2. Тенденции развития Тенденции развития блогосферы. Технологии блогинга. 
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блогосферы Специфика различных платформ ведения блогов. Контент 
для блога. Специфика различных форматов блога. 
Психологические основы работы в сети. Целевая 
аудитория блога. 
Блогер как вид профессиональной деятельности. 
Специфика работы блогера. Журналистика и блогосфера. 
Жанровая специфика журналистских блогов. 

Правовая база блогосферы. Этика блогосферы. 
Традиционные жанры блогосферы: по форме – новость, 
реплика, отчет, репортаж, некролог; по содержанию – 

анонс, вопрос, впечатление, высмеивание, игра, история – 

рассказ о событии по хронологии, клип, мысль, обещание, 
поздравление, полезность, призыв, развлечение, рецепт, 
самопрезентация. 
Новые жанры блогосферы: твит-репортаж, аудио-видео-

подкастинг. 
Полижанровость блогов. Усиление авторского начала. 

Тема 4.3. Технология создания и 
ведения блога 

Современные блог-платформы. Технические аспекты 
создания блога. Принципы ведения блога и монетизации 
его контента. Принципы верстки блога. Оформление 
публикаций блога. Сервисы создания необычного 
контента. 
Социальные сети как инструмент PR. Принципы 
оформления страниц в социальных сетях. Принципы 
оформления постов. Создание анонсов. Разработка SMM-

стратегии. Автоматизация постинга. Отложенный постинг. 
Event в социальных сетях. 
Феномен регионального блогерства. Принципы создания 
исчезающего контента: феномен исчезающего контента, 
механики и жанры исчезающего контента. 

Тема 4.4. Основы аудио и 
видеоблогинга 

Видеоблог как новый инструмент информационной и 
коммерческой деятельности. Рынок современного 
видеоблогинга. Виды видеоблогов. Тематическая 
классификация видеоблогов. 
Жанровые особенности видеоблогов. Проектная 
деятельность видеоблогеров. 
Подкасты в России: популярные платформы, тематики и 
аудиоблоги. 
Принципы создания вертикальных видео. Алгоритмы. 
Теория «захвата». Приложения для монтажа. Типы 
ракурсов и планов. 

Тема 4.5. Основы маркетинга и 
монетизации блога.  

Продвижение блога. Монетизация блога. Управление 
медиапроектами. 
Блог как инструмент создания персонального бренда. 
Методы продвижения аккаунтов. Бесплатные методы 
продвижения. Платные методы продвижения. 
Промоутирование контента блога. Анализ эффективности 
блогинга как инструмента маркетинга. Преимущества и 
недостатки блогинга.  
Блогинг и фейки. Фейковые блоги. Эффективность 
блогинга в борьбе с фейками. 
Аналитика аккаунта. Показатели статистики. Правила 
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«золотого» контента. 
РАЗДЕЛ 6. МДК.03.06 Продвижение продуктов и идей в сети Интернет 

Тема 6.1. Теоретические основы 
электронной коммерции и 
интернет-маркетинга 

Определение понятий «коммерция», «электронная 
коммерция», «бизнес», «электронный бизнес», 
«маркетинг», «интернет-маркетинг». 
История становления и развития интернет-маркетинга и 
электронной коммерции.  
Основные отличия электронной коммерции от 
электронного бизнеса. Основные направления и бизнес-

модели электронного бизнеса и коммерции. 
Причины необходимости электронной коммерции для 
офлайн-бизнеса. 

Тема 6.2. Электронная 
коммерция (E-коммерция) 

Инструменты E-коммерции, особенности формирования 
взаимоотношений с клиентами. Социальные сети, 
поисковое продвижение, контекстная реклама, контент 
маркетинг, веб-аналитика: определение понятий, 
особенности использования в E-коммерции. 
Фазы совершения сделки с использованием web-

технологий. Объекты электронной коммерции. Субъекты 
электронной коммерции. Типы взаимодействующих 
субъектов. Преимущества и недостатки электронной 
коммерции. 

Тема 6.3. Информационно-

поисковые системы как 
инструмент продвижения. Сайт 
организации как объект и как 
субъект продвижения 

Определение понятий «продвижение», «информационно-

поисковая система (ИПС)», «поисковая оптимизация 
(SEO-оптимизация)». 
История становления и развития ИПС.  Виды и модели 
ИПС. Принципы использования ИПС компаниями и 
потребителями. Ссылка на документ как основной элемент 
ИПС. Виды ссылок. Релевантность документа. Поисковая 
оптимизация. Язык поисковых запросов. 
Сайт и страничка сайта в продвижении продуктов, услуг и 
идей. Виды сайтов и цели их создания. Критерии 
разработки сайта. Целевая аудитория сайта. Состав 
доменного имени сайта. Требования к информационному 
наполнению и оформлению сайта. HTML, CSS, Java Script, 

PHP. Триггеры на сайте. 
SEO-оптимизация в продвижении сайтов. Основные этапы 
продвижения сайтов в сети Интернет. Комплекс работ по 
поисковой оптимизации. Привлекательность сайта  
для клиентов, семантическое ядро и юзабилити. 
Лэндинг пэйдж. Законы UX-дизайна.  
Продвижение сайта. 

Тема 6.4. Интернет-маркетинг Цели и задачи, преимущества и недостатки, особенности 
интернет-маркетинга. Инструменты интернет-маркетинга. 
Online-индустрия: основные направления и бизнес-модели 
электронного бизнеса и коммерции. 5 сфер электронной 
коммерции: реклама, представление товара, проведение 
операций, послепродажаная кооперация, маркетинг 
партнерских отношений. 
Элементы интернет-маркетинга: маркетинговое 
мышление, бренд-капитал, сегментация, выбор целей, 
коммуникации, контент, заразительность, отзывы, роль 
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рекламодателя, издателя, стратегия, иерархия, денежный 
расчет. 
3 типа продающего контента. Виральный контент. Статьи-

списки. Техника «небоскреб». Контент, продвигающий 
конкурентов. 
Тренды интернет-маркетинга. Модели AIDA и AIDA-S.  

Поведение пользователей в социальных сетях. Вопросы 
информационной и медиа грамотности потребителей. 
Веб-аналитика. Модели и метрики веб-аналитики.  
Инвентаризация и аудит контента. 
Особенности интернет-аудитории в России и СНГ, 
Таможенном союзе. 

Тема 6.5. Применение на 
практике инструментов 

интернет-маркетинга: 
контекстная реклама, 
баннерная реклама, реклама в 
социальных сетях (SMM) 

Контекстная реклама: определение понятия, история 
становления и развития, виды, технологии, способы 

оплаты, преимущества и недостатки. Популярные системы 
контекстной рекламы в РФ. Оценка эффективности 
контекстной рекламы. 
Баннерная и тизерная реклама: определение понятия, 
история становления и развития, виды, технологии. 
Преимущества и эффективность баннерной рекламы. 
Реклама в социальных сетях (SMM): определение понятия, 
виды, технологии, принципы. Направления: продвижение 
в социальных сетях; управление репутацией в социальных 
сетях; клиентская поддержка в социальных сетях; 
мониторинг социальных сетей. Ситуации использования 
SMM.  

Отличие социальных сетей от платформ, мессенджеров и 
блогов. Виды контента в социальных сетях. Требования к 
оформлению социальных сетей. Работа с негативом в 
социальных сетях.  
Вирусный маркетинг. Приёмы и инструменты вирусного 
маркетинга. 

Тема 6.6. Применение на 
практике инструментов 
интернет-маркетинга: e-mail-

маркетинг, лидогенерация, 
ретаргетинг, аукцион в режиме 

реального времени 

E-mail рассылки: определение понятия, виды, методы. 
Сегментирование и управление базой подписчиков и 
адресной книгой. Преимущества и недостатки e-mail-

маркетинга. 
Лидогенерация: определение понятия, виды, технологии. 
Активные и пассивные лиды.  
Ретаркетинг: определение понятия, виды, технологии. 
Отличия от таргетинга. 
Аукцион в режиме реального времени (RTB): определение 
понятия, виды, технологии. 
Партнёрские программы: определение понятия, виды, 
способы оплаты. 

Тема 6.7. Комплексный 
интернет-маркетинг 

Формирование стратегии комплексного интернет-

маркетинга: этапы, каналы, принципы масштабирования. 
Роль частоты покупок и повторных продаж в стратегии 
интернет-маркетинга. 

РАЗДЕЛ 7. МДК.03.07 Продюсирование медиаконтента 

Тема 7.1. Понятия  
продюсирования, деятельность 
продюсера 

Определение понятий «продюсирование», «продюсер», 
«медиаконтент», «медиапродюсер». 
Структура современного рынка медиаконтента. 
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Редакционно-издательский маркетинг. Изучение и 
исследование потребителей, рынка СМИ и конкурентных 
изданий. 
Аудитория медиа. Определение характеристик аудитории: 
социально-демографических, ментальных. Анализ 
аудитории методом персонажей, использование подходов 
дизайн-мышления, методики Jobs to be done. 
Статус и функционал продюсера. Классификация 
продюсеров и стилей продюсерского управления. Анализ 
черт личности продюсера. Формулирование целей 
профессиональной деятельности. 

Тема 7.2. Технологии 
продюсирования 

Этапы и виды продюсирования. Основные продюсерские 
профессии. Создание производственной цепочки 
продюсирования, прогнозирование цены медиапроекта. 
Анализ основных механизмов запуска и продвижения идей 
в медиаотрасли. Формирование этапов практической 
реализации собственных медиапроектов. 
Модели создания медиапроектов. Технологические 
инновации в медиа: предпосылки появления, этапы жизни, 
причины смерти. Проблематика продюсирования в 
медиасфере. 

Тема 7.3. Практическая 
реализация медиапроекта. 
Управление творческими 
коллективами 

Понятие термина «проект». Формирование. Управление и 
осуществление медиапроекта. Управление творческим «Я» 
исполнителей медиапроектов. Механизмы запуска и 
продвижения идеи в медиаотрасли. 
Психологические аспекты и методы управления 

творческими процессами. Анализ этапов стоимости 
медиапроекта, прогнозирование цены и среднего доход. 
Договорная основа сотрудничества с творческими 
единицами. 

Тема 7.4. Монетизация и 
реклама в медиапроектах. 
Продвижение медиапроекта 

Источники финансирования проектов: государство, 
бизнес, аудитория, собственные средства. Варианты 
сотрудничества: реклама, краудфандинг, госзаказ. 
Дистрибуция медиапроекта на разных медиаканалах. 
Продвижение и реклама медиапроекта. Определение задач 
кампании по продвижению, основных этапов, контент-

плана. Запуск кампании и контроль метрик при 
продвижении. 
Философия продюсирования. Продюсирование как бизнес. 
Искусство в продюсировании и продюсирование как 
искусство. Определение ниш для реализации 
медиапроектов и целевых групп. Теория «уникального 
торгового предложения» в медиапродюсировании. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

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

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

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

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

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

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
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 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

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

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

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

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

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

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

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

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
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доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

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

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

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

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов о них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 2. МДК.03.02. Медиаконтент и технологии его создания 
 

Тема 2.3. Современная интернет-журналистика и блогинг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Блог как объект профессиональной деятельности журналиста. 
2. Блог как объект профессиональной деятельности редактора. 
3. Разработка концепции блога: содержательные и структурные элементы.  
 

Тема 2.4. Современные радиопроекты и подкастинг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Аудиоподкаст как объект профессиональной деятельности журналиста. 
2. Аудиоподкаст как объект профессиональной деятельности редактора. 
3. Разработка концепции аудиоподкаста: содержательные и структурные элементы. 
 



20  

Тема 2.5. Современные телепроекты, влогинг и другие формы визуального 
медиаконтента. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Влог как объект профессиональной деятельности журналиста. 
2. Влог как объект профессиональной деятельности редактора. 
3. Разработка концепции влога: содержательные и структурные элементы. 
4. Ток-шоу как объект профессиональной деятельности журналиста. 
5. Ток-шоу как объект профессиональной деятельности редактора. 
6. Разработка концепции ток-шоу: содержательные и структурные элементы. 
 

РАЗДЕЛ 6. МДК.03.06 Продвижение продуктов и идей в сети Интернет. 

 

Тема 6.3. Информационно-поисковые системы как инструмент продвижения. Сайт 
организации как объект и как субъект продвижения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Торговая акция организации: определение понятия, видовое разнообразие, 

содержание и механизмы реализации. 
2. Лэндинг пэйдж: понятия, видовое разнообразие, содержание, визуализация, 

прототипирование. 
 

Тема 6.4. Интернет-маркетинг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности ведения электронной коммерции в издательстве. 
2. Особенности ведения электронной коммерции в типографии. 
3. Особенности ведения электронной коммерции в книжном магазине. 
4. Особенности ведения электронной коммерции в библиотеке. 
 

Тема 6.5. Применение на практике инструментов интернет-маркетинга: 
контекстная реклама, баннерная реклама, реклама в социальных сетях (SMM).  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальные сети: определение понятия, виды, тренды коммуникации. 
2. Рекламная кампания: определение понятия, виды, тренды коммуникации. 
3. Особенности разработки и ведения рекламной кампании в социальных сетях. 
 

Тема 6.6. Применение на практике инструментов интернет-маркетинга: e-mail-

маркетинг, лидогенерация, ретаргетинг, аукцион в режиме реального времени.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Партнерская программа: определение понятия, виды. 
2. Партнерские программы в сфере издательского бизнеса. 

 

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

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

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
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постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
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3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 
(объем 1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 
управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 
контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 
использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. МДК.03.01 Инновационные технологии рекламы, маркетинга, связей с 
общественностью. 

 

Тема 1.1. Реклама, маркетинг и связи с общественностью: основные понятия курса. 

 

1. Схема «Традиционные и инновационные технологии рекламы». 
 

Тема 1.3. Виды и технологии рекламы. Инновации в рекламе. Особенности 
рекламы в издательском бизнесе и книжном деле 

 

1. Схема «Классификация видов рекламы». 
2. Схема «Технологии производства рекламы». 
 

Тема 1.4. Виды и технологии маркетинга. Инновации в маркетинге. Особенности 
маркетинга в издательском бизнесе и книжном деле.  

 

1. Схема «Виды и технологии маркетинга». 
2. Схема «Внутренняя и внешняя среда маркетинга». 
3. Схема «Концепции маркетинга». 
 

Тема 1.5. Виды, технологии и инновации связей с общественностью. Особенности 
связей с общественностью в издательском бизнесе и книжном деле.  

 

1. Схема «Виды и технологии связей с общественностью». 
 

РАЗДЕЛ 2. МДК.03.02 Медиаконтент и технологии его создания. 

 

Тема 2.1. Медиаконтент: понятие, виды, технологии создания. 

 

1. Схема «Виды медиаконтента». 
 

Тема 2.2. Типология современного медиаконтента. 

 

1. Схема «Виды медиаконтента в зависимости от авторства». 
2. Схема «Типология авторского контента». 
3. Схема «Виды вторичного контента». 
4. Схема «Жанровая типология медиатекстов». 
 

Тема 2.3. Наименование темы.  
 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 
теме. 
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Тема 2.3. Современная интернет-журналистика и блогинг.  

 

1. Схема «Типология интернет-контента». 
2. Схема «Типология блогов». 
 

Тема 2.4. Современные радиопроекты и подкастинг.  

 

1. Схема «Типология подкастов». 
 

РАЗДЕЛ 3. МДК.03.03 Основы копирайтинга. 

 

Тема 3.1. Копирайтинг и его основные понятия.  

 

1. Схема «Типы копирайтинга». 
 

Тема 3.4. Свойства рекламного и PR-текстов.  

 

1. Схема «Основные принципы графической организации рекламы». 
 

Тема 3.6. Копирайтерские технологии построения текстов.  

 

1. Схема «Особенности применения НЛП в рекламе». 
2. Схема «Схемы написания продающих текстов». 
 

РАЗДЕЛ 4. МДК.03.04 Основы блогерства и технологии блогинга. 

 

Тема 4.2. Тенденции развития блогосферы.  

 

1. Схема «Традиционные жанры блогосферы». 
2. Схема «Новые жанры блогосферы». 
 

РАЗДЕЛ 6. МДК.03.06 Продвижение продуктов и идей в сети Интернет. 
 

Тема 6.3. Информационно-поисковые системы как инструмент продвижения. Сайт 
организации как объект и как субъект продвижения.  

 

1. Схема «Виды и модели ИПС». 
 

Тема 6.4. Интернет-маркетинг.  

 

1. Схема «Сферы электронной коммерции». 
2. Схема «Элементы интернет-маркетинга». 
 

Тема 6.5. Применение на практике инструментов интернет-маркетинга: 
контекстная реклама, баннерная реклама, реклама в социальных сетях (SMM).  

 

1. Схема «Виды контекстной рекламы». 
2. Схема «Виды тизерной рекламы». 
3. Схема «Виды баннерной рекламы». 
4. Схема «Виды рекламы в социальных сетях». 
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Тема 6.6. Применение на практике инструментов интернет-маркетинга: e-mail-

маркетинг, лидогенерация, ретаргетинг, аукцион в режиме реального времени.  

 

1. Схема «Виды e-mail рассылки». 
2. Схема «Виды лидогенерации». 
3. Схема «Виды ретаркетинга». 
4. Схема «Виды аукционов в режиме реального времени». 
5. Схема «Виды партнёрских программ». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
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только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего (Корректор) 
Тема 1.1. Должностная 
инструкция корректора, 
требования к квалификации и 
основные направления 
деятельности 

Должностная инструкция, личные и профессиональные 
качества. Корректурная проба, корректурный тест. 
Перечень основных знаний и умений: основы 
редакционно-издательской работы; порядок подготовки 
рукописей к сдаче в производство, корректурных оттисков 
к печати; грамматика и стилистика русского языка; 
техника вычитки рукописей; правила корректуры и 
стандартные корректурные знаки; технические правила 
набора; государственные стандарты на терминологию, 
обозначения и единицы измерения; действующие 
условные сокращения, условные сокращения, 
применяемые в библиографии на иностранных языках; 
действующие нормативы на корректорскую работу; 
основы технологии полиграфического производства; 
основы экономики, организации труда и трудового 
законодательства; правила и нормы охраны труда. 
Разряды корректора (от 2-го до 6-го): требования к 
знаниям и умениям, виды выполняемых работ (общая 
схема). 

Тема 1.2. Классификаторы 
информации и стандарты по 

издательскому делу как основа 
работы корректора 

СИБИД как система профессиональной информации. 
Подсистемы СИБИД (общие термины и определения; 
документальные источники информации; информационно-

библиотечная и редакционно-издательская технология; 
организационные аспекты деятельности органов НТИ, 
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библиотек, издательств и издающих организаций). 
Перечень основных стандартов и их применение в работе 
корректора. 
Положения ISO, Правила таможенного союза, 
регламентирующие деятельность издательств и издающих 
организаций. 
ОСТы, ТУ, регламенты, регламентирующие деятельность 
издательств и издающих организаций. 
Положения ОКВЭД, ОКПД, регламентирующие 
деятельность издательств и издающих организаций. 
Спецификация и внутренняя документация типографии 
как основа работы корректора. 

Тема 1.3. Корректор как 
участник редакционно-

издательского процесса (РИП) 

Корректор как участник РИП. Виды корректуры на разных 
этапах РИП. Структура РИП. Цели и задачи корректуры на 
разных этапах РИП. Вычитка: последовательность 
действий корректора. Техники и методики вычитки. 
Сверка последовательность действий корректора. Техники 
и методики сверки. Вертикальный просмотр. Подписание в 
печать. Чтение сигнального экземпляра. Взаимодействие 
корректора и редактора (по должностям). 
ГОСТ Р 7.0.3–2006 Издания. Основные элементы. 
Термины и Определения как основа технической 
корректуры издания. 
Вычитка оригинала. Корректура сверстанных полос. 
Специфические объекты контроля. Контроль выполнения 
технических правил набора и верстки. Перенос правки в 
рабочий экземпляр. Корректура сверочных полос. 
Контроль за печатной формой до начала тиражирования. 
Сводка (задачи, источник сличения, специфические 
объекты контроля). Контроль за печатной формой во время 
тиражирования. Чтение чистых листов. Чтение 
сигнального экземпляра. Составление и корректирование 
списка опечаток 

Тема 1.4. Условное деление 
текста в издательстве. 
Элементы и особые виды текста 

Понятие электронного оригинала. Особенности вычитки 
электронного оригинала. Правила редакционно-

издательского оформления (ПРИО) сокращений, цифр, 
дат, знаков, рубрикации, выделений, абзацев, перечней, 
цитат, дополнительных текстов, внутритекстовых ссылок.  
ПРИО драматических и стихотворных текстов.  
ПРИО текстов с иллюстрациями.  
ПРИО таблиц и выводов.  
ПРИО формул. 

Тема 1.5. Особенности 
корректуры изданий 
художественной и детской 
литературы 

Специфические особенности изданий художественной 
литературы. Особенности корректуры и вычитки 
художественной литературы различных родов (эпос, 
лирика, драма) и жанров.  
ОСТ 29.127–2002. Издания книжные и журнальные для 
детей и подростков: общее содержание.  
ГОСТ 34860–2022 Издания книжные и журнальные для 
детей и подростков. Методы контроля. 
Особенности корректуры изданий для детей различных 
возрастных групп. 



7  

Тема 1.6. Особенности 
корректуры изданий научной, 
учебной и справочной 
литературы 

Специфические особенности изданий научной и научно-

популярной литературы различных отраслей: особенности 
работы корректора. 
Учебная литература: особенности работы корректора над  
учебными пособиями по языку (азбука, учебники русского 
и иностранного языков).  
Справочная литература: особенности корректуры, 
специфические объекты контроля. 

Тема 1.7. Корректура при 
выпуске периодических изданий 

Общее понятие о периодической печати. Специфика 
организации газетной и журнальной корректуры и 
причины, определяющие ее. Распределение функций 
между редактором/корректором/техническим редактором 
при издании газеты. 
Методика корректуры при многоколонной верстке: 
особенности работы корректора, использования 
корректурных знаков и их выноски на поля. 

Тема 1.8. Корректура 
акциденции и рекламных 
текстов 

Функция рекламного текста, его содержание и структура. 
Языковые особенности рекламного текста. Понятие 
акциденции, ее виды. Особенности работы корректора над  
акциденцией и рекламными текстами. 

Тема 1.9. Корректура аппарата 
издания 

Понятие аппарата издания. Выходные сведения как 
составная часть аппарата издания.  
ПРИО выходных сведений: оформление имен автора и 
составителя, заглавия, над- и подзаголовочных данных, 
выходных данных, классификационных индексов, знака 
охраны авторского права, выпускных сведений. 
Оформление макета. 
Состав справочно-поискового аппарата издания. 
Определение указателей. Элементы указателя, их ПРИО. 
Особенности оформления указателей: именных, 
предметных, географических. Методика корректуры. 
Общие правила редакционно-издательского оформления 
оглавления: в форме вывода, в текстовой форме, в 
смешанной форме. ПРИО содержания.  
Правила редакционно-издательского оформления 
колонтитулов, колонцифр. 
Состав справочно-пояснительного аппарата. ПРИО 
комментариев и примечаний. Методика корректуры. 
Понятие о библиографическом аппарате и 
библиографическом описании произведений печати. 
Назначение и состав библиографического аппарата 
(элементы и области описания). Библиографическое 
описание и библиографическая запись.  
Условные разделительные знаки. Одноуровневое 
описание. Описание многотомного издания. 
Аналитическое описание. Библиографические списки и 
ссылки, их связь с основным текстом. Общие правила 
составления библиографического описания. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. 

РАЗДЕЛ 2. МДК.04.02 Выполнение работ по профессии рабочего  
(Исполнитель художественно-оформительских работ) 

Тема 2.1. Основные понятия и Оформительское искусство – искусство создания 
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направления деятельности 
курса «Исполнитель 
художественно-оформительских 
работ» 

окружающей среды. Интеграция искусств в 
оформительском деле.  
Сферы художественно-оформительских работ. Этапы 
художественно-оформительских работ: аналитический 
этап (анализ технического задания, брифа, целевой 
аудитории и её запросов), подготовительные работы, 
эскизный этап, этап шрифтовых работ, производственный 
этап, этап сдачи работы/реализации продуктом 
художественно-оформительских работ функций в 
соответствии со сферой. 
Инструменты, применяемые в оформительских работах. 
Вспомогательные приспособления для разметки и окраски, 
электрические инструменты. 
Технические приемы покрытия поверхности планшета 
различными составами. Подбор красочного состава и 
инструмента в зависимости от поверхности и характера 
художественно-оформительских работ. Требования к 
качеству подготовки поверхностей для нанесения 
различных красочных составов. 
Выбор материалов и подготовка поверхностей для 
выполнения декоративно-оформительских работ. Процесс 

подготовки поверхностей для экспозиции внутри 
помещений, на фасадах и др. Подготовка составов для 
проклейки поверхностей. Приготовление клеевой (левкас),  
казеиновой и синтетической шпатлевки для грунтовки, 
подмазки и обработки объемных, рельефных и плоских 
поверхностей; их очистка и шлифование. 
Понятие об эскизе. Значение эскиза для выполнения 
оформительских работ. Масштаб, его значение и правила 
применения. Увеличение деталей при помощи масштаба. 
Основные правила и приемы разбивки эскиза, перенос 
деталей на бумагу. 
Назначение трафаретов в оформительских работах. Виды 
трафаретов. Изготовление рисунка текста для трафарета. 
Способы подготовки бумаги, прозрачной пленки для 
вырезки трафаретов. Техника вырезки трафаретов. Краски, 
применяемые при выполнении рисунков и. отпечатывания 
текста по трафарету. Техника нанесения краски на 
поверхность. Аэрография, использование аэрографии в 
оформительских работах. Трафареты для аэрографии. 
Техника аэрографической росписи. 
Имитационные работы. Применение имитации под ценные 
породы дерева, камня. Приемы достижения иллюзии 
Передачи фактуры материала путем имитации. Технология 
выполнения имитации под металл, ткань и другие 
материалы. 
Применение приёмов стилизации и адаптации в 
художественно-оформительских работах. 
Пластилинография, барельефы и горельефы, песочная 
иллюстрация, народные промыслы, лубок в 
художественно-оформительских работах. 
Правила техники безопасности при выполнении 
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оформительских работ, включая монтажные.  
Противопожарная безопасность. Защита от поражения 
электротоком. Хранение взрывоопасных, 
легковоспламеняющихся, самовоспламеняющихся 
веществ. Производственные вредности: освещение 
мастерской, условия хранения материалов, микроклимат 
на рабочем месте, пыль, ядовитые пары. Правильная 
организация рабочего процесса. Применение 
индивидуальных средств защиты. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм. Подготовка ручного инструмента к 
работе. 

Тема 2.2. Использование 
типографики в художественно-

оформительских работах 

Инструменты, приспособления и материалы для 
выполнения шрифтов. Широконечные (плакатные) перья, 
круглоконечные (редис), кисти (плоские) и с длинным 
волосом, стеклянные трубочки. Трафареты, шаблоны, 
применение при выполнении шрифтовых работ. 
Различные сорта туши, гуаши, плотной бумаги и картона, 
пригодные для шрифтовых работ.  
Элементы шрифта. Классификация шрифта по группам: 
рубленные, брусковые, шрифты с засечками и курсивные. 
Штрихи, засечки, внутрибуквенный просвет, выносные 
элементы, наплывы, межбуквенные просветы, прописные 
и строчные буквы, межстрочный пробел. 
Последовательность написания частей букв и цифр. 
Положение инструмента при написании различных букв. 
Последовательность работы над шрифтами.  
Деление строки на ширину штрихов букв. Разбивка 
внутрибуквенных пробелов. Проведение линий, 
параллельных строкам для определения средней линии и 
толщины горизонтальных штрихов. Уточнение контура 
рисунка буквы и заливка красками. Зрительная 
уравновешенность межбуквенных пробелов. 
Группы рубленных шрифтов. Характерность написания 
рубленных шрифтов. Модульная сетка. Рисунок 
полиграмм. Использование рубленного шрифта в 
оформительской работе. 
Группы брусковых шрифтов. Особенности построения и 
характер написания брусковых шрифтов. Инструменты 
для написания брускового шрифта. Использование 
брускового шрифта в оформительской работе. 
Группы курсивных шрифтов. Основные закономерности 
написания курсивных шрифтов. Сочетание курсивных 

шрифтов с рубленными и брусковыми. Использование 
курсивного шрифта в оформительской работе. 
Группа шрифтов типа антиква. Основные закономерности 
построения шрифта и написания шрифта типа антиква, 
употребление его для написания адресов, обложек, 
заглавий. Использование шрифтов типа антиква в 
оформительской работе. 
Шрифтовая композиция, стилевое единство. 
Расчет текста и рисование шрифта. Инструменты, 
используемые для работы со шрифтом на бумаге, картоне, 
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фанере и стекле. Выполнение шрифтовых текстов 
карандашом, тушью, красками с применением шаблонов, 
трафаретов. Приемы выполнения кистью оконтуренных 
знаков. Применение накладных и вырезных букв. 
Щетинно-трафаретный и другие способы нанесения 
текста. 
Шрифтовые плакаты, стенды, экспозиционные плакаты, 
формы, виды и техника их выполнения. Шрифтовые панно 
и установки, стенные газеты; реклама. 
Композиционное решение праздничного оформления 
улиц, площадей, территории предприятий и учреждений. 
Выполнение монтажных и установочных работ. 

Тема 2.3. Изготовление 
рекламно-агитационных 
материалов 

Основные виды рекламно-агитационных материалов, их 
назначение, особенности создания и применения. 
Эволюция стилей графического дизайна и ее влияние на 
коммуникацию. 
Актуальность искусства плаката. Психология восприятия 
плаката. Основные выразительные средства представления 
программного содержания наглядно-агитационных 
материалов. Особенности художественного оформления в 
рекламе. Принципы построения изобразительно-

шрифтовых композиций.  
Требования к характеристикам рекламно-агитационных 
материалов. Приемы подготовки исходных изображений 
(фотографий, графических элементов) для использования в 
рекламно-агитационных материалах и использования 
графических элементов. Способы выполнения шрифтовых 
работ в рекламно-агитационных материалах. 
Классификация плаката по его тематической 
направленности. Плакаты А.М. Родченко, В.В. 
Маяковского, Д. Моора, И. М. Тоидзе и др.; плакаты 
современных дизайнеров.   
Современные технологии изготовления рекламно-

агитационных материалов: фотопечать, шелкография, 
флексопечать. Области применения и особенности ручных 
работ и высокотехнологичных промышленных решений. 
Требования, предъявляемые к качеству исходных 
материалов и выполненных работ. Правила техники 
безопасности при изготовлении и размещении рекламно-

агитационных материалов. 
Графический дизайн на трехмерной объекте. Упаковка и 
этикетка товаров, тара для хранения. История развития 
упаковки. Упаковка товаров – часть маркетинга. 
Информационное, практическое и эстетическое значение 
упаковки. Связь внешнего вида упаковки с содержанием 

продукта, его особенностями. Композиционные элементы 
упаковки: изображение, шрифт, цвет, торговая марка и т. 
д. Разработка развёртки упаковки – важная часть 
воплощения композиции. Примерные этапы создания 
упаковки дизайнером: разработка концепции, разработка 
элементов их компоновка, тестирование упаковки. 
Коммуникативная роль рекламы в современной жизни. 
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Размещение рекламы в пространстве (реальном, 
виртуальном). 
Сочетание текста и реального предмета в рекламе. 
Инсталляция. Витрина. Выбор темы витрины, поиск 
пластического образа, «сюжета» витринной композиции, 
подбор реквизита. Открытый тип витрины. 
Концептуальная идея оформления витрины в виде эскиза 
идеи. Выбор эмоционально-психологического фона, 
настроя, рекламного послания, обращенного к целевой 
аудитории. 
Фирменный стиль в системе рекламы и маркетинга. 
Логотип. Шрифт, знак и цвет в создании фирменного 
стиля. Стилистическое единство элементов. Фирменный 
стиль как важнейшая часть рекламной коммуникативной 
политики любого предприятия. Обеспечение устойчивого 
и узнаваемого лица фирмы. Элементы фирменного стиля 
(логотип, фирменный лозунг-слоган). Понятие 
корпоративной культуры. 
Этика рекламного процесса. Информативность, 
добросовестность и реалистичность рекламы. Фирменный 
блок, в который входят товарный знак и логотип. 
Фирменная (корпоративная) одежда единого фасона и 
фирменного цвета как сплачивающий фактор для 
коллектива и поддержка положительного имиджа. 
Удобство и практичность, современное дизайнерское 
решение фирменной одежды. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
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на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов о них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего (Корректор). 
 

Тема 1.1. Должностная инструкция корректора, требования к квалификации и 
основные направления деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Профессиограмма корректора издательства. 
2. Профессиограмма корректора типографии. 
3. Профессиограмма корректора массмедиа. 
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Тема 1.2. Классификаторы информации и стандарты по издательскому делу как 
основа работы корректора. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нормативные требования, регламентирующие деятельность корректора в 

издательстве. 

2. Нормативные требования, регламентирующие деятельность корректора в типографии. 
3. Нормативные требования, регламентирующие деятельность корректора в массмедиа. 
 

Тема 1.4. Условное деление текста в издательстве. Элементы и особые виды текста.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. ПРИО сокращений на русском и иностранных языках. 

2. ПРИО цифр, чисел, дат, знаков, формул. 
3. ПРИО перечней, выделений, рубрикации, цитат, внутритекстовых ссылок. 

4. ПРИО дополнительных текстов. 

5. ПРИО драматических текстов. 

6. ПРИО поэтических текстов. 

7. ПРИО текстов с иллюстрациями. 

8. ПРИО иллюстраций и подписей к ним, таблиц и выводов. 

 

Тема 1.9. Корректура аппарата издания.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. ПРИО выходных сведений. 

2. ПРИО колонтитулов и колонцифр. 

3. ПРИО оглавления и содержания. 

4. ПРИО предтекстового и затекстового аппарата издания. 

5. ПРИО комментариев и примечаний. 

6. ПРИО указателей. 

 

РАЗДЕЛ 2. МДК.04.02 Выполнение работ по профессии рабочего (Исполнитель 
художественно-оформительских работ). 

 

Тема 2.1. Основные понятия и направления деятельности курса «Исполнитель 
художественно-оформительских работ». 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологические тренды художественно-оформительских работ в России и мире.  

2. Производственные тренды художественно-оформительских работ в России и мире. 
3. Принципы художественно-оформительских работ в технике роспись по дереву и 

пенопласту 

4. Принципы художественно-оформительских работ в технике аппликация. 

5. Принципы художественно-оформительских работ в технике папье-маше. 
 

Тема 2.2. Использование типографики в художественно-оформительских работах. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника исполнения надписей ширококонечным, круглым пером, каллиграфическим 

пером. 

2. Техника исполнения надписей чертёжным шрифтом. 
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3. Принципы подготовки основания для шрифтовых работ: обтяжка планшета бумагой. 
Грунтовка основания красочным составом. 

4. Техника исполнения чертежа детали в аксонометрической проекции. 

5. Техника исполнения технического рисунка детали с натуры с нанесением светотени. 

6. Техника исполнения надписей шрифтом типа антиква и наклоненным курсивным 
шрифтом круглоконечными перьями 

 

Тема 2.3. Изготовление рекламно-агитационных материалов.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приемы и технология изготовления иллюстративно-графических плакатов. 

2. Приемы и технология выполнения в натуре по готовым эскизам декоративно-

оформительских работ. 
3. Приемы и технология оформления экспозиции для внутренней и наружной наглядной 

агитации по собственной композиции. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

РАЗДЕЛ 2. МДК.04.02 Выполнение работ по профессии рабочего (Исполнитель 
художественно-оформительских работ). 

 

Тема 2.1. Тема 2.1. Основные понятия и направления деятельности курса 
«Исполнитель художественно-оформительских работ». 

 

1. Схема «Инструменты, применяемые в оформительских работах». 
2. Схема «Приёмы стилизации и адаптации в художественно-оформительских 

работах». 
 

Тема 2.2. Использование типографики в художественно-оформительских работах. 

 

1. Схема «Классификация шрифта». 
 

Тема 2.3. Изготовление рекламно-агитационных материалов.  

 

1. Схема «Основные виды рекламно-агитационных материалов». 
2. Схема «Эволюция стилей графического дизайна». 
3. Схема «Классификация плаката по его тематической направленности». 
4. Схема «Видовое разнообразие упаковки, этикетки, тары». 
5. Схема «Элементы фирменного стиля». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Советский Союз в послевоенный период 

Тема 1.1.  
СССР в 1945-1953 годы. 
Основные тенденции во 
внутренней, внешней политике 
и культуре 

Влияние последствий войны на советскую систему и 
общество.  
Переход страны на мирный путь развития. Поствоенные 
ожидания и проблемы общества. Проблемы сельского 
хозяйства.  
Итоги четвертой пятилетки.  
Особенности политического режима 1945-1953 годов. 
Ужесточение внутренней политики.  
Поствоенные репрессии и их характер.  
Смерть И.В.Сталина и настроения в обществе.  
Смена политического курса. Переход политического 
лидерства к Н.С.Хрущеву.  
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 
экономике, культурной сфере. 
ХХ съезд КПСС. 
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Рост влияния СССР на международной арене. Углубление 
военно-блокового противостояния, отношения со странами 
«капиталистического лагеря».  
СССР и страны восточной Европы.  
СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Тема 1.2.  

Советское общество конца 1950-

х-начала 1960-х годов 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР 
после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х 
годов. Экономика и политика в конце 1950-х – начале 1960 
–х годов.  
Административные реформы.  
Развитие науки и культуры в послевоенные годы.  
Духовная жизнь в период «оттепели». 

Раздел 2. Развитие СССР и его место в мире в конце 1960- начале 1990-х годов 

Тема 2.1. Основные тенденции 
развития СССР 

Приход к власти Л.И.Брежнева: его окружение и смена 
политического курса.  
Особенности идеологической, национальной и социально-

экономической политики. Экономические реформы 1960- 

годов.  
Новые ориентиры аграрной политики. Характеристика 
«застоя» в политической жизни СССР 1970-х годов.  
Партийный аппарат и общество. Власть номенклатуры.  
Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 
социализма». 
Нарастание застойных явлений в экономике и кризис 
идеологии. 
Внешняя политика СССР.  
Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 
США, странами «третьего мира»: «холодная война» и 
мировые конфликты. Доктрина ограниченного 
суверенитета. 

Тема 2.2. 
Дезинтеграционные  
процессы в России и  
Европе во второй половине 
1980-х-начале  
1990-х годов 

Нарастание кризисных явлений в социально-

экономической и идейно-политической сферах.  
М.С.Горбачев и его окружение: курс на реформы.  
Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения.  
Изменения в советской внешней политике. Подъем 
национальных движений, нагнетание националистических 
и сепаратистских настроений.  
Локальные национальные и религиозные конфликты. 

Тема 2.3. 
Распад СССР и образование 
СНГ 

Последний этап «перестройки»: 1990-1991 годы.  
Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 
роли КПСС.  
Становление многопартийности.  
Б.Н.Ельцин – единый лидер демократических сил.  
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 
республиканского законодательства)  
Углубление центробежных тенденций и угрозы распада 
СССР.  
Провозглашение независимости сопредельных республик. 
Августовский политический кризис 1991 года.  
Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Оформление 
фактического распада СССР и создание СНГ.  
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Россия как преемник СССР на международной арене. 
РАЗДЕЛ 3. Российская Федерация в 1991-2020 годы 

Тема 3.1. Постсоветское 
пространство 1990-е годы ХХ 
века. 

Становление новой России. Начало радикальных 
экономических реформ.  
«Шоковая терапия».  
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 
законодательной власти в 1992-1993 годах.  
Трагические события осени 1993 года в Москве («черный 
октябрь»). 
Ликвидация Советов и создание новой системы 
государственного устройства. Проблемы построения 
федеративного государства.  
Утверждение государственной символики. Итоги 
радикальных преобразований 1992-1993 годов.  
Подписание Федеративного договора (1992 г) и отдельных 
соглашений центра с республиками.  
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 
конституционного порядка в Чеченской республике.  
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 
экономики. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое 
признание новой России суверенным государством. 
Российская Федерация в планах международных 
организаций: военно-политическая конкуренция и 
экономическое сотрудничество. 
Укрепление влияния России на постсоветском 
пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 
Абхазией, Южной Осетией и пр. Внутренняя политика 
России на северном Кавказе.  
Причины, участники, содержание, результаты 
вооруженного конфликта в этом регионе. Отношения со 
странами Дальнего Востока. Изменения в 
территориальном устройстве России. Возвращение Крыма. 

Тема 3.2. Россия в 2000-е годы Россия в 2000-е годы: выводы времени и задачи 
модернизации. 
Президентство В.В.Путина. Многопартийность. 
Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 
правового пространства страны. 
Экономическое развитие страны: периоды подъема и 
кризиса. 
Основные направления социальной политики. 
Задачи инновационного развития. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве. 
Тенденции в развитии образования и культуры. 
Религиозные конфессии, повышение их роли в жизни 
страны. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
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углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 
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 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
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время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
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РАЗДЕЛ 1. Советский Союз в послевоенный период. 

Цель: сформировать знания об основных направлениях социально-экономического и 
политического развития, внешней политике, культуре и науке СССР в послевоенные 
годы. 

 

Тема 1.1. СССР в 1945-1953 годы. Основные тенденции во внутренней, внешней 
политике и культуре. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Влияние последствий войны на советскую систему и общество.  
2. Переход страны на мирный путь развития.  
3. Особенности развития науки и культуры в послевоенные годы. 

4. Поствоенные ожидания и проблемы общества.  
5. Проблемы сельского хозяйства.  
6. Итоги четвертой пятилетки.  
7. Факторы, позволившие СССР достичь довоенного уровня промышленности в 1948 г.. 
8. Особенности политического режима 1945-1953 годов.  
9. Меры, предпринятые властью, по повышению общественно- политической 

активности и росту благосостояния трудящихся. 

10. Ужесточение внутренней политики.  
11. Поствоенные репрессии и их характер.  
12. Смерть И.В.Сталина и настроения в обществе.  
13. Смена политического курса. Переход политического лидерства к Н.С.Хрущеву.  
14. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
15. ХХ съезд КПСС. 
16. Особенности внешнеполитического курса СССР. 
17. Рост влияния СССР на международной арене.  
18. Углубление военно-блокового противостояния, отношения со странами 

«капиталистического лагеря».  
19. СССР и страны восточной Европы.  
20. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Развитие СССР и его место в мире в конце 1960- начале 1990-х годов. 
Цель: сформировать знания об экономической и общественно-политической жизни 
СССР в конце 1960- начале 1990-х годов. 

 

Тема 2.1. Основные тенденции развития СССР. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Л.И.Брежнев: его окружение и смена политического курса.  
2. Особенности идеологической, национальной и социально-экономической политики.  
3. Экономические реформы 1960- годов.  
4. Новые ориентиры аграрной политики.  
5. Характеристика «застоя» в политической жизни СССР 1970-х годов.  
6. Партийный аппарат и общество.  
7. Власть номенклатуры.  
8. Конституция СССР 1977 г.  
9. Концепция «развитого социализма». 
10. Нарастание застойных явлений в экономике и кризис идеологии. 
11. Внешняя политика СССР.  
12. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
13. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами 
«третьего мира»: «холодная война» и мировые конфликты.  
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14. Доктрина ограниченного суверенитета. 
 

Тема 2.3. Распад СССР и образование СНГ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Последний этап «перестройки»: 1990-1991 годы.  
2. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС.  
3. Становление многопартийности.  
4. Б.Н.Ельцин – единый лидер демократических сил.  
5. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства)  
6. Объективные и субъективные предпосылки распада СССР.  

7. Углубление центробежных тенденций и угрозы распада СССР.  
8. Провозглашение независимости сопредельных республик. 
9. Августовский политический кризис 1991 года.  
10. Планы ГКЧП и защитники Белого дома.  
11. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ. 

12. Россия как преемник СССР на международной арене. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Российская Федерация в 1991-2020 годы. 

Цель: сформировать представление о развитии России в 1991-2020 годы, 

проанализировать социально-экономическую и политическую обстановку, 
международное положение Российского государства в 1991-2020 годы. 
 

Тема 3.1. Постсоветское пространство 1990-е годы ХХ века. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление новой России. Начало радикальных экономических реформ.  
2. «Шоковая терапия».  
3. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992-1993 годах.  
4. Трагические события осени 1993 года в Москве («черный октябрь»). 
5. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства.  
6. Проблемы построения федеративного государства.  
7. Утверждение государственной символики.  
8. Итоги радикальных преобразований 1992-1993 годов.  
9. Подписание Федеративного договора (1992 г) и отдельных соглашений центра с 

республиками.  
10. Опасность исламского фундаментализма.  
11. Восстановление конституционного порядка в Чеченской республике.  
12. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 
13. Новые приоритеты внешней политики.  
14. Мировое признание новой России суверенным государством. 
15. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. 
16. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр.  
17. Внутренняя политика России на северном Кавказе.  
18. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта на северном 

Кавказе.  
19. Отношения со странами Дальнего Востока.  
20. Изменения в территориальном устройстве России.  
21. Возвращение Крыма. 
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Тема 3.2. Россия в 2000-е годы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенностях социально-экономического развития Российской Федерации в 2000-е 
годы.  

2. Россия в 2000-е годы: выводы времени и задачи модернизации. 
3. Президентство В.В.Путина.  
4. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
5. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 
6. Экономическое развитие страны: периоды подъема и кризиса. 
7. Основные направления социальной политики. 
8. Задачи инновационного развития.  
9. Россиянин в глобальном информационном пространстве. 
10. Тенденции в развитии образования и культуры. 
11. Религиозные конфессии. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История России» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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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.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
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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. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Модуль 1. Ознакомление студентов с алфавитом и правилами 
транскрипции. Сообщение информации о звуковом строе 
изучаемого языка: гласные звуки, согласные звуки, долгота и 
краткость гласных, редукция, палатализация, ассимиляция. 
Основные правила артикуляции гласных и согласных звуков. 
Основные правила чтения. Возраст. Профессия и род занятий. 
Хобби. Родственные отношения в семье. Число, падеж, род 
существительного. Существительное в роли определения. 
Количественные и порядковые числительные. Образование 
числительных. Личные, притяжательные, возвратные, 
указательные, вопросительные, неопределённые местоимения. 
Действительный залог. Настоящее неопределённое время. 
Прошедшее неопределённое время. Будущее неопределённое 
время. 

Модуль 2. Интонация в простом повествовательном, вопросительном и 
побудительном предложении. Ударение в слове. Фразовое 
ударение. Основные правила чтения. Описание внешности 
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человека. Характер человека. Количественные и порядковые 
числительные. Образование числительных. Действительный 
залог. Настоящее неопределённое время. Прошедшее 
неопределённое время. Будущее неопределённое время. 

Модуль 3. Основные правила чтения. Предметы мебели и обстановка дома. 
Названия и назначение комнат. Описание дома/квартиры. 
Распорядок дня. Работа и учёба. Свободное время. Общие 
сведения о правилах употребления структур This is...; it is ...; 
what is ....; there is; there are. Личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, вопросительные, неопределённые 
местоимения. Действительный залог. Настоящее 
неопределённое время. Прошедшее неопределённое время. 
Будущее неопределённое время. 

Модуль 4. Виды транспорта. Путешествия. Ориентация в незнакомом 
городе. Отпуск. Типы магазинов. Товары и покупки. 
Действительный залог. Настоящее неопределённое время. 
Прошедшее неопределённое время. Будущее неопределённое 
время. Действительный залог. Настоящее продолженное время. 
Прошедшее продолженное время. Будущее передоложенное 
время. 

Модуль 5. Продукты и блюда. Рецепты. Обед в кафе или ресторане. 
Здоровый образ жизни. Времена года. Явления природы. 
Погода. Степени сравнения прилагательных. Место 
прилагательных в предложении. Образование прилагательных. 
Действительный залог. Настоящее совершенное время. 
Прошедшее совершенное время. Будущее совершенное время. 
Действительный залог. Настоящее совершенное продолженное 
время. Глаголы can, may, must, should, need и их эквиваленты. 

Модуль 6. Жанры кинофильмов. Театральные жанры. Рецензии на фильм/ 
спектакль. Действительный залог. Настоящее совершенное время. 
Прошедшее совершенное время. Будущее совершенное время. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
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конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
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воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
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дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

Модуль 1 

Цель: формирование у студентов коммуникативных компетенций по темам «Моя 
семья»; развитие у студентов учебно-познавательных компетенций в процессе работы с 
учебными материалами, словарями, аудио и видео материалами; развитие у студентов 
продуктивных грамматических навыков по темам «Существительное», «Числительное», 
«Местоимение», «Глаголы “to be”, “to have” в настоящем неопределенном времени». 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Глагол “to be” в настоящем времени; личные и указательные местоимения. 
Множественное число существительных, повелительное наклонение. 
Глагол “to have” в Present Indefinite. 

Работа с текстом “Nick Brown” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
Работа с текстом “My Family” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
Работа с диалогами: чтение и составление собственных диалогов по образцам 

 

Модуль 2 

Цель: формирование у студентов коммуникативных компетенций по темам 
«Внешность, характер»; развитие у студентов учебно-познавательных компетенций в 
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процессе работы с учебными материалами, словарями, аудио и видео материалами; развитие у 
студентов продуктивных грамматических навыков по темам «Настоящее неопределённое 
время», «числительное». 

Вопросы для самоподготовки: 
The Present Indefinite Tense (утвердительные предложения).  
The Present Indefinite Tense (вопросительные и отрицательные предложения). 
Порядковые числительные. 
 

Модуль 3 

Цель: формирование у студентов коммуникативных компетенций по темам «Моя 
квартира», «Рабочий день»; развитие у студентов учебно-познавательных компетенций в 
процессе работы с учебными материалами, словарями, аудио и видео материалами; развитие у 
студентов продуктивных грамматических навыков по темам «Конструкция “there is/ there 
are”, «Неопределенные местоимения)», «Прошедшее неопределенное время». 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Вводное “there” с глаголом “to be”; предлоги места.  
“some”, “no”, “any” и их производные. 
Работа с текстом “A Letter From My London Friend” (чтение, ответы на вопросы, 
обсуждение). 
“much”, “many”, “little”, “few”. 
Тексты “The Grandfather”, “A Letter Home”. 
The Past Indefinite Tense (правильные глаголы).  

The Past Indefinite Tense (неправильные глаголы). 
The Past Indefinite Tense (вопросительные предложения). 

 

Модуль 4 

Цель: формирование у студентов прагматических умений, включающих способность 
ориентироваться в незнакомом городе, совершать покупки, соблюдать речевой этикет 
носителей языка; развитие у студентов навыков ознакомительного чтения на материале 
текстов: “Отдых, каникулы”, “Магазины, покупки”; развитие у студентов грамматических  
навыков по теме «Будущее неопределенное время», «Настоящее продолженное время», 
«Прошедшее продолженное время», «Будущее продолженное время»; развитие у студентов 
учебно-познавательных компетенций в процессе работы с учебными материалами, словарями, 
аудио и видео материалами. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

The Future Indefinite Tense.  

Придаточные предложения времени и условия.  
Способы выражения отнесенности к будущему.  
Работа с диалогом “Plans for the Summer Holidays” (чтение, ответы на вопросы, 
обсуждение). 
Оборот “to be going to” + Infinitive. 
The Present Continuous Tense. 

The Past Continuous Tense. 

The Future Continuous Tense. 

Работа с текстом “Shopping” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
Работа с диалогами: чтение и составление собственных диалогов по образцам. 
 

Тема 5. Модуль 5 
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Цель: формирование у студентов коммуникативных компетенций по темам; «В кафе», 
«Погода», формирование умений устанавливать речевой контакт во время путешествия, 
соблюдать речевой этикет носителей языка; развитие у студентов грамматических навыков 
по теме «Степени сравнения прилагательных», «Настоящее совершенное время», «Модальные 
глаголы»; развитие у студентов учебно-познавательных компетенций в процессе работы с 
учебными материалами, словарями, аудио и видео материалами. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

The Present Perfect Tense. 

The Present Perfect Tense (в сравнении с The Past Simple Tense). 

Работа с текстом “Meals in an English Family” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
The Present Perfect Continuous Tense. 

Работа с диалогом “Dinner with Friends” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
The Present Perfect Continuous Tense (в сравнении с The Present Simple Tense). 

Степени сравнения наречий. 
Модальные глаголы и их эквиваленты (способность, умение, разрешение). 
Модальные глаголы и их эквиваленты (долженствование). 

 

Тема 6. Модуль 6 

Цель: формирование у студентов коммуникативных компетенций по теме “Театр, 
кино”; развитие у студентов грамматических навыков по теме «Прошедшее совершенное 
время», «Будущее совершенное время»; развитие у студентов учебно-познавательных 
компетенций в процессе работы с учебными материалами, словарями, аудио и видео 
материалами. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

The Past Perfect Tense. 

The Future Perfect Tense. 

Работа с текстом “Going out for the evening” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
1. Работа с диалогом “Going out for the evening” (чтение, ответы на вопросы, 
обсуждение). 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 
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Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
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собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 



15  

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
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рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
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Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
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углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Безопасность жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации 
мирного времени и защита от них 

Цели и задачи изучения дисциплины. Общая 
классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера. Защита 
населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
производственных объектах. Чрезвычайные ситуации 
социального происхождения. Терроризм и меры по его 
предупреждению. Основы пожаробезопасности и 
электробезопасности. 
Организация пожарной безопасности в учреждении. 
Порядок и правила действий при возникновении пожара, 
использование первичных средств пожаротушения. 
Отработка действий при возникновении аварии с 
выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. 
Обеспечение безопасности при угрозе свершения и 
совершенном террористическом акте, во время 
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общественных беспорядков, в случае захвата заложником. 
Тема 1.2. Способы защиты 
населения от оружия массового 
поражения 

Современное оружие (ядерное, химическое, 
биологическое) и его поражающие факторы. Действия 
населения в зонах радиоактивного, химического 
поражения и в очаге биологического поражения. Средства 
индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты 
населения. 
Использование средств индивидуальной защиты от 
поражающих факторов при чрезвычайной ситуации. 
Приборы радиоактивной разведки. 
Правила поведения и действия в очаге химического и 
биологического поражения. Организация химической 
разведки в медицинской организации при чрезвычайной 
ситуации. Приборы химической разведки. 

Тема 1.3. Организационные и 
правовые основы обеспечения без 
опасности жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях 

Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской организации. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации. 
чрезвычайных ситуаций. Государственные службы по 
охране здоровья и безопасности граждан. Понятие и 
основные задачи гражданской обороны. Организационная 
структура гражданской обороны. Основные мероприятия, 
проводимые гражданской обороной. 5.Действия населения 
по сигналам гражданской обороны. Защита персонала и 
пациентов медицинской организации в условиях 
чрезвычайной ситуации. Организация экстренной 
эвакуации персонала и пациентов медицинской 
организации. 
Правила поведения и действий по сигналам гражданской 
обороны. Организация оповещения и экстренного сбора 
персонала медицинской организации при чрезвычайной 
ситуации 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы военной 
безопасности Российской 
Федерации 

История создания Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база обеспечения военной безопасности 
Российской Федерации, функционирования ее 
Вооруженных Сил и военной службы граждан. 
Организация обороны Российской Федерации. 

Тема 2.2. Вооруженные силы 
Российской Федерации 

Назначение и задачи Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Состав Вооруженных Сил. Руководство и 
управление Вооруженными Силами. Реформа 
Вооруженных Сил Российской Федерации 2008-2020 

годов. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 
войск, их основные задачи. 

Тема 2.3. Воинская обязанность в 
Российской Федерации 

Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет 
граждан. Призыв граждан на военную службу. 
Медицинское освидетельствование и обследование 
граждан при постановке их на воинский учет и при 
призыве на военную службу. Обязательная и добровольная 
подготовка граждан к военной службе. 
Основные документы воинского учета и бронирования 
медперсонала медицинской организации. Обязанности 



7  

граждан, пребывающих в запасе по воинскому учету. 
Общая физическая и строевая подготовка. Строи, их 
элементы и управление ими. Строевые приемы, движение 
без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в 
движении. 
Огневая подготовка. Материальная часть автомата 
Калашникова. 
Подготовка автомата к стрельбе. Неполная разборка и 
сборка автомата Калашникова. Ведение огня из автомата. 
Меры предосторожности при стрельбе. 

Тема 2.4. 
Символы воинской  
части. Боевые традиции 
Вооруженных  
Сил России. 

Боевое Знамя– символ воинской чести, доблести и славы. 
Боевые традиции Вооруженных сил РФ. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в 
военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Патриотизм и верность воинскому долгу. 
Дружба, войсковое товарищество. 
Воинские звания и военная форма одежды 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Тема 2.5. Организационные и 
правовые основы военной службы 
в Российской Федерации 

Военная служба – особый вид государственной службы. 
Воинские должности и звания военнослужащих. Правовой 
статус военнослужащих. Права и обязанности 
военнослужащих. Социальное обеспечение 
военнослужащих. Начало, срок и окончание военной 
службы. Увольнение с военной службы. Прохождение 
военной службы по призыву. Военная служба по 
контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Ответственность военнослужащих. Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 2.6. Медицинское 
обеспечение военнослужащих в 
мирное и военное время 

Медицинское обеспечение военнослужащих в мирное 
время. Организация амбулаторного приема в воинской 
части. Медицинское обеспечение военнослужащих в 
военное время. Санитарные потери военнослужащих, их 
структура. Методика прогнозирования санитарных потерь 
в ходе боевых действий. Организация лечебно-

эвакуационного обеспечения Вооруженных Сил при 
проведении боевых действий. 
Организация лечебно-эвакуационных мероприятий в 
воинской части в ходе боевых действий 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
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содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
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исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 

доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Безопасность жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях. 
Цель: усвоение учащимися принципов и методов защиты населения от ЧС. Освоение 
умений использовать индивидуальные средства защиты и оказания первой помощи. 

 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
2. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территории в чрезвычайных ситуациях. 
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3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 
4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
5. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях. 
6. Чрезвычайные ситуации на дорогах, транспорте. 
7. Защита населения и территорий от радиационной опасности. 
8. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
9. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 
10. Федеральные законы по защите населения и территорий в мирное время и в военное 

время от чрезвычайных ситуаций и их последствий. 
 

 

Тема 1.2. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Современное оружие (ядерное, химическое, биологическое) и его поражающие 
факторы.  
2. Действия населения в зонах радиоактивного, химического поражения и в очаге 
биологического поражения.  
3. Средства индивидуальной защиты.  
4. Средства коллективной защиты населения. 
5. Использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов при 
чрезвычайной ситуации.  
6. Приборы радиоактивной разведки. 
7. Правила поведения и действия в очаге химического и биологического поражения.  
8. Организация химической разведки в медицинской организации при чрезвычайной 
ситуации.  
9. Приборы химической разведки.  
 

Тема 1.3. Организационные и правовые основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе 
медицинской организации.  
2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации. чрезвычайных 
ситуаций.  
3. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.  
4. Понятие и основные задачи гражданской обороны.  
5. Организационная структура гражданской обороны.  
6. Основные мероприятия, проводимые гражданской обороной.  
7. Действия населения по сигналам гражданской обороны.  
8. Защита персонала и пациентов медицинской организации в условиях чрезвычайной 
ситуации.  
9. Организация экстренной эвакуации персонала и пациентов медицинской 
организации. 
10. Правила поведения и действий по сигналам гражданской обороны.  
11. Организация оповещения и экстренного сбора персонала медицинской организации 
при чрезвычайной ситуации.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы военной службы. 
Цель: освоение студентами знаний по вопросам воинской обязанности, порядку 
прохождения военной службы. 
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Тема 2.2. Вооруженные силы Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Законодательство российской федерации в области обороны и военной службы.  
2. Что включает в себя организация обороны?  
3. На кого возлагается функция осуществления мер по обеспечению обороны страны, 
государственной безопасности?  
4. Чем является защита Отечества для гражданина РФ согласно Конституции РФ?  
5. Каким законом установлена воинская обязанность граждан РФ? 

6. Функции и задачи современных Вооруженных сил РФ. 
7. Когда были образованы ВС РФ?  
8. В чем заключаются функции ВС РФ?  
9. Назовите основные задачи ВС РФ.  
10. Назовите приоритетные направления военно-технического обеспечения 
безопасности России, а также необходимые для этого силы и средства.  
11. Выделите основные задачи развития ВС РФ в военностратегическом плане.  
12. Какие статьи Конституции РФ посвящены деятельности Вооруженных сил? 

13. Организационная структура Вооруженных сил РФ. 
14. Кто является Верховным Главнокомандующим ВС РФ? Какие он имеет 
полномочия?  
15. Кто осуществляет непосредственное руководство ВС РФ?  
16. Какие вопросы решает Министерство обороны РФ?  
17. Какова структура ВС РФ?  
18. Что значит вид ВС РФ? Какова видовая структура принята в ВС РФ?  
19. Что понимается под родом войск? Назовите самостоятельные рода войск РФ.  
20. Что понимается под объединением, соединением, воинской частью? 

21. Виды Вооруженных сил РФ. 
22. Рода войск. 
23. Тыл Вооруженных сил РФ. 
 

 

Тема 2.3. Воинская обязанность в Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что означает понятие «воинская обязанность»?  
2. Что составляет правовую основу воинской обязанности и военной службы в РФ?  
3. Что предусматривает воинская обязанность?  
4. Прохождение военной службы по призыву. 
5. Прохождение военной службы по контракту. 
6. Прохождение альтернативной службы. 

 

 

Тема 2.4. Символы воинской части. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие виды воинских традиций различают в Российской армии?  
2. Перечислите боевые традиции воинов российских ВС.  
3. Что означает для каждого солдата или матроса быть верным боевым традициям?  
4. Приведите известные вам исторические примеры воинских традиций.  
5. Дайте характеристику боевому знамени части.  
6. Когда воинской части вручается боевое знамя? Каково предназначение боевого 

знамени воинской части?  
7. Какую ответственность несут военнослужащие за боевое знамя?  
8. Какую роль играет боевое знамя и жизни военнослужащих? 
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9. Что такое награда?  
10. Какие почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной службе вы 

знаете? 

11. Назовите основные ритуалы ВС РФ.  
12. Какова роль военной присяги в воинской службе?  
13. Расскажите о порядке принятия военной присяги.  
14. Как звучит текст военной присяги?  
15. Предусмотрены ли наказания за отказ дать присягу или за нарушение присяги? 

 

Тема 2.5. Организационные и правовые основы военной службы в Российской 
Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как осуществляется воинский учет граждан РФ?  
2. С какого возраста осуществляется постановка на воинский учет граждан РФ мужского 
пола?  
3. Каковы обязанности граждан РФ по воинскому учету? 

4. Какие существуют виды подготовки юношей к военной службе в РФ?  
5. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе?  
6. Что предусматривает добровольная подготовка граждан к военной службе? 

7. Для какой цели осуществляется медицинское освидетельствование призывников?  
8. Какие существуют категории годности к военной службе?  
9. Какие существуют категории профессиональной пригодности к военной службе на 
конкретных воинских должностях? 

10. Какой основной закон определяет правовую основу призыва на военную службу?  
11. Каков общий порядок призыва на военную службу граждан РФ, не пребывающих в 
запасе?  
12. Какова роль военного комиссариата в организации призыва на военную службу?  
13. Как организуется работа призывной комиссии?  
14. Что должны знать призывники о прибытии на сборный пункт?  
15. Укажите особенность порядка призыва на военную службу граждан РФ, 
зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера. 
16. Какой день считается началом военной службы для граждан, приходящих ее по 
призыву?  
17. Какие сроки военной службы установлены для граждан, проходящих ее по призыву?  
18. Какая дата считается окончанием военной службы?  
19. Каким нормативным документом регламентирована внутренняя служба? В чем 
различие между службой по призыву и военной службой по контракту?  
20. Какие категории граждан имеют право заключить контракт о прохождении военной 
службы?  
21. Какие требования предъявляются к гражданам, проходящим военную службу по 
контракту?  
22. Кто может быть признан годным к поступлению на военную службу по контракту?  
23. Каковы сроки заключения контрактов о прохождении военной службы?  
24. Дайте определение альтернативной гражданской службой (АГС).  
25. Что составляет правовую основу АГС в России?  
26. Кто имеет право на прохождение АГС?  
27. В каких случаях может быть отказано в прохождении АГС?  
28. Каков порядок прохождения АГС?  
29. Каковы сроки АГС? Какое существует соотношение между военнослужащими по 
служебному положению и воинскому званию?  
30. Кто является для военнослужащего прямым (непосредственным) начальником?  
31. Чем определяется старшинство среди военнослужащих?  
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32. Что такое приказ (приказание) начальника? Чем является приказ для подчиненных?  
33. Чем является воинское приветствие для военнослужащих?  
34. Расскажите о существующих правилах поведения военнослужащих и обращения их 
между собой. Что такое внутренний порядок? Чем он достигается?  
35. Как должны храниться стрелковое оружие и боеприпасы?  
36. Как организуется поддержание чистоты и порядка в казарменных помещениях?  
37. Какие мероприятия должны быть предусмотрены в распорядке дня 
военнослужащих?  
38. С какой целью назначается суточный наряд роты?  
39. Как осуществляется подготовка суточного наряда роты?  
40. Кто назначается дневальным по роте? За что отвечает и кому подчиняется 
дневальный по роте?  
41. Перечислите обязанности дневального по роте. 
 

 

Тема 2.6. Медицинское обеспечение военнослужащих в мирное и военное время. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация медицинской помощи в ЧС мирного и военного времени.  
2. Основы организации медицинского обеспечения населения в ЧС.  
3. Понятия о первой медицинской само- и взаимопомощи, и порядок ее оказания.  
4. Лечебно-эвакуационные мероприятия.  
5. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.  
1. Медицинское снабжение. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
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1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. Основы физической 
культуры 

Физическая культура личности человека, физическое 
развитие, физическая подготовка и подготовленность. 
Сущность и ценности физической культуры. 
Влияние занятий физическими упражнениями на 
достижение человеком жизненного успеха. 
Социально-биологические основы физической культуры и 
спорта (характеристика изменений, происходящих в 
организме человека под воздействием выполнения 
физических упражнений, в процессе регулярных занятий). 
Роль и место физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни. 
Двигательная активность и здоровье. 
Норма двигательной активности человека. 
Оценка двигательной активности и формирование 
оптимальной двигательной активности в зависимости от 
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образа жизни человека. 
Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, координационных способностей. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.  
Организация занятий физическими упражнениями 
различной направленности. 
Основные принципы построения самостоятельных занятий 
и их гигиена. 
Методика самоконтроля, его основные методы и 
показатели. 
Ведение дневника самоконтроля. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП). Цели и задачи с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности. 
Средства, методы и методики формирования значимых 
двигательных умений и навыков. 
Средства, методы и методики формирования 
профессионально значимых физических свойств и качеств. 

РАЗДЕЛ 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. Легкая атлетика один 
из основных и наиболее 
массовых видов спорта 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции 

Техника бега по прямой и виражу, на стадионе и 
пересеченной местности. 
Эстафетный бег. 
Техника спортивной ходьбы. 
Прыжки в длину. 
Метание гранаты. 
Техника бега на короткие дистанции.  
Разучивание, отработка, закрепление и совершенствование 
техники двигательных действий: принятие стартового 
положения низкого старта с последующим ускорением, бег 
на 30-40 м. 
Пробегание дистанции с максимальной скоростью, 
финиширование. 
Старт, стартовый разгон с низкого и высокого старта. 
Отрабатывать положение низкого старта, а также 
стартовое положение высокого старта с дальнейшим 
пробеганием дистанции 60 и 100 м. Установка колодок для 
низкого старта.  
Пробегание по дистанции. 
Техника бега на средние и длинные дистанции. 
Разучивание, отработка, закрепление и совершенствование 
техники двигательных действий. Бег с высокого старта на 
отрезках 30-40 м, а также 60-100-150 и т.д. 
Техника бега по пересеченной местности. 
Разучивание, отработка, закрепление и совершенствование 
техники двигательных действий. Бег по пересеченной 
местности. Преодоление дистанции, начиная с 500 м, 
постепенно увеличивая дистанцию до 2 км и 3 км. 
Эстафетный бег. Обучение передачи эстафеты снизу и 
сверху, левой и правой рукой. 
Техника спортивной ходьбы. Медленная спортивная 
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ходьба с постановкой прямой ноги в коленном суставе. 
Спортивная ходьба на отрезках 200-500 м. 
Техника выполнения прыжка с разбега и с места. 
Выполнение прыжка «согнув ноги», разбег, отталкивание, 
полет, приземление. 
Метание гранаты в цель и на дальность. 

Общая физическая подготовка. Подвижные игры с 
элементами легкой атлетики. 

РАЗДЕЛ 3. Атлетическая гимнастика 

Тема 3.1. Роль атлетической 
гимнастики в развитии 
физических качеств человека 

Упражнения для развития основных мышечных групп. 
Развитие гибкости в процессе занятий атлетической 
гимнастикой на основе включения специальных 
упражнений и их сочетаний. 
Выполнение комплекса упражнений на основные 
мышечные группы. Упражнения на тренажерах. 
Выполнение комплекса упражнения на развитие силовых 
способностей Выполнения комплекса упражнений на 
развитие силовой выносливости. Упражнения на 
тренажерах. 
Выполнение комплекса упражнения на развитие быстроты. 
Выполнение комплекса упражнения на развитие гибкости. 
Опорные прыжки через коня и козла. Специальные и 
подводящие упражнения. Страховка. 

РАЗДЕЛ 4. Спортивные игры 

Тема 4.1. Баскетбол Перемещения по площадке.  
Ведение мяча.  
Передачи мяча различными способами 

Ловля мяча 

Броски мяча по кольцу с места и в движении. 
Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. 
Командные действия игроков. 
Техника перемещений и владения мячом. 
Овладение техникой ведения мяча, передачи и броска мяча 
в корзину с места. 
Повторение и совершенствование техники ведения, 
передачи мяча. Бросок мяча в корзину в движении. 
Техника нападения. Совершенствование техники 
передвижений, владения мячом. 
Совершенствование техники бросков в корзину с близкой, 
средней и дальней дистанции. 
Обучение технике штрафных бросков в корзину. 
Техника защиты. Обучение технике перехвата при 
передачах мяча, выбивание мяча при ведении. 
Обучение технике перехвата мяча, накрывания мяча при 
броске в корзину. 
Техника нападения и защиты. 
Обучение тактики нападения и защиты в индивидуальных, 
групповых и командных действиях. 
Повторение и совершенствование тактики нападения и 
защиты в индивидуальных, групповых и командных 
действиях. 
Действия игрока без мяча и с мячом. Взаимодействие двух 
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игроков. 
Двусторонняя игра. Прием зачетных нормативов по 
баскетболу. 

Тема 4.2. Волейбол Стойки в волейболе.  
Перемещение по площадке. 
Подача мяча различными способами. 
Прием мяча, передача мяча 

Нападающие удары, блокирование ударов. 
Индивидуальные действия игроков без мяча и с мячом. 
Командные действия игроков. 
Техника стоек и перемещений. 
Обучение технике стоек и перемещений в волейболе, 
владения мячом. 
Техника владения мячом. Обучение технике приема и 
передачи мяча. 
Повторение и совершенствование техники приема и 
передачи мяча в парах. Обучение технике подач мяча. 
Обучение технике нападающего удара и блокирования. 

Техника нападения и защиты. Обучение индивидуальным 
и групповым тактическим действиям в защите и 
нападении. 
Повторение и совершенствование индивидуальных и 
групповых тактических действий в нападении и защите. 

РАЗДЕЛ 5. Лыжная подготовка 

Тема 5.1. Общие принципы 
техники катания на лыжах 

Переноска и надевание лыж. 
Повороты на лыжах. 
Передвижение различными ходами на лыжах. 
Преодоление подъемов, спусков. 

Обучение двухшажному попеременному ходу. 
Выполнение поворотов переступанием и махом. 
Совершенствование техники передвижения двухшажным 
попеременным ходом с переходом на одношажные ходы, 
прохождение дистанции 3 км. 

Техника передвижения одновременным бесшажным 
ходом, одновременным одношажным и одновременным 
двухшажным ходом, полуконьковым и коньковым ходом. 
Техника преодоления подъемов скольжением, ступанием, 
«полуёлочкой», «ёлочкой» и лесенкой. 
Спуски по прямой, наискось, способы преодоления 
неровностей, способы поворотов и торможений. Техника 
выполнения приемов. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
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расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
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созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
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специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 2. Легкая атлетика. 

Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 
 

Тема 2.1. Легкая атлетика один из основных и наиболее массовых видов спорта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности на занятиях физической культурой. 
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2. Место легкой атлетики в системе других видов спорта. 
3. Исторические аспекты развития легкой атлетики за рубежом и в России. 
4. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
5. Места занятий. Легкоатлетическое оборудование и инвентарь. 
6. Гигиенические особенности занятий легкой атлетикой. 
7. Техника выполнения специальных беговых упражнений. 
8. Техника передачи эстафетной палочки. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. Атлетическая гимнастика. 
Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

 

Тема 3.1. Роль атлетической гимнастики в развитии физических качеств человека. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития атлетизма в РФ. 
2. Правила безопасного поведения. 
3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 
4. Физиология спортивной тренировки. 
5. Основы методики силовой подготовки. 
6. Современные концепции спортивной тренировки. 
7. Влияние различных факторов на проявление силы мышц. 
8. Методика планирования самостоятельных занятий. 
9. Совершенствование осанки и атлетического телосложения с помощью отягощений. 
10. Гигиена, закаливание, режим и питание. 
11. Медико-биологические и психологические средства восстановления. 
12. Педагогические средства восстановления. 
13. Модельные характеристики критериев и параметров тренировочной нагрузки в 
системе многолетнего тренировочного процесса, исходя от года обучения. 
14. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи при травмах. 
15. Биомеханические основы техники выполнения упражнений. 
16. Места занятий, оборудование и инвентарь. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. Спортивные игры. 

Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

 

Тема 4.1. Баскетбол. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития баскетбола в РФ. 
2. Правила игры. 
3. Техника безопасности игры.  
4. Техника ведения мяча на месте и в движении, перемещение в защитной стойке 
баскетболиста, правила игры в баскетбол. 

5. Техника бросков мяча в корзину: с места, в движении, прыжком. 
6. Тактика нападения.  
7. Тактика защиты. 

 

 

Тема 4.2. Волейбол. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. История развития волейбола в РФ. 
2. Правила игры. 
3. Техника безопасности игры.  
4. Техника перемещений, стоек.  

5. Техника верхней и нижней передач мяча. 
6. Техника подачи мяча. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. Лыжная подготовка. 

Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

 

Тема 5.1. Общие принципы техники катания на лыжах. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития лыжной подготовки в РФ. 
2. Необходимые физические качества лыжника.  
3. Травматизм, причины его возникновения и меры предупреждения. 
4. Выбор снаряжения. 
5. Смазка лыж. 
8. Способы передвижения на лыжах. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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 
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печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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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.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
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не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
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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. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в менеджмент 

Тема 1.1. Теоретические 
основы менеджмента. 
Организация. Законы 
организации 

Понятие менеджмента, его цели, задачи и роль в развитии 
современной организации.  
Основные подходы к менеджменту и их развитие. 
Национальные особенности менеджмента. Лин-менеджмент и 
его особенности. Система 5s, основные инструменты, стадии 
и порядок реализации. Карта потока создания ценностей 

Понятие и виды организаций. Характеристики организаций. 
Ключевые составляющие элементы менеджмента как 
механизма управления. Составляющие успеха организации. 

Тема 1.2. Внутренняя и 
внешняя среда организации 

Характеристика внешней и внутренней среды организации. 
Понятие «окружающая среда организации». Факторы 
внешней среды, их состав и влияние на деятельность 
организации. Среда прямого и косвенного воздействия. 
Факторы внутренней среды, их состав и влияние на 
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успешность деятельности организации (предприятия). 
Методы анализа внешней и внутренней среды. SWOT-анализ, 
методика его проведения 

Тема 1.3. Бережливое 
производство 

Основные понятия бережливого производства. Рациональное 
использование материальных, кадровых, финансовых 
ресурсов, организации рабочих мест, организации процессов. 
Применение системы 5S, визуализация и упорядочение 

РАЗДЕЛ 2. Функции, структура и процессы менеджмента. 

Тема 2.1. Инструменты 
менеджмента 

Цикл менеджмента. Планирование в системе менеджмента. 
Назначение и виды планирования: тактическое, 
стратегическое, бизнес-планирование. Технология 
стратегического планирования. Организационные структуры 
управления предприятием: Понятие и элементы, Виды 
(иерархические и органические структуры), их 
характеристика. Применение метода Lean Six Sigma. Понятие 
мотивации. Элементы мотивации. Эволюция теорий 
мотивации. Содержательные теории мотивации. 
Процессуальные теории мотивации. Контроль и его виды. 
Понятие и назначение контроля. Виды контроля: 
предварительный, текущий, заключительный. 

Тема 2.2.  Организационные 
структуры управления и 
системы методов управления 

Ключевые элементы организационной структуры. 
Характеристики организационных структур. Эволюция 
организационных структур (ОС). Линейная ОС. Линейно-

функциональная ОС. Линейно-штабная ОС. Дивизиональная 
ОС. Матричная ОС. Виртуальная и сетевая. Достоинства и 
недостатки видов организационных структур. 
Организационные структуры, характерные для юридических 
компаний. 
Понятие метод управления. Система методов управления: 
административные, экономические, социально-

психологические, их характеристика и область применения. 
Особенности применения тех или иных методов управления. 

Тема 2.3.  Мотивация и 
коммуникации в управлении 

Понятие мотивации в управлении. Виды мотивации. Методы 
мотивации. Подходы к мотивации. Традиционный подход. 
Подход с точки зрения человеческих отношений. Подход с 
точки зрения человеческих ресурсов. Содержательные теории 
мотивации (Иерархия потребностей Маслоу, теория ERG 
Альдерфера, теория приобретенных потребностей 
МакКлеланда, двухфакторная теория Герцберга, теории Х,Y, 
Z), процессуальные теории мотивации (теория 
справедливости Смита, теория ожиданий Врума, 
мотивационная модель Портера-Лоулера). 
Понятие и назначение информации и коммуникаций в 
менеджменте. Влияние коммуникации на управление. 
Барьеры в коммуникации. Коммуникационные сети в 
организации. Виды коммуникационных сетей. 
Характеристика коммуникационных сетей. Этикет делового 
общения и его значение при организации коммуникации 

Тема 2.4.  Процесс принятия 
решений 

Методы и способы принятия решений. Управленческое 
решение: понятие, классификация. Этапы принятия 
управленческого решения. Методы принятия управленческих 
решений. Программируемые и непрограммируемые решения. 
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Рациональные управленческие решения. Процесс их 
принятия. Решения, основанные на суждениях. Интуитивные 
решения. Методы принятия управленческих решений (метод 
Дельфи, дерево решений, ассоциативный метод, метод 
мозгового штурма и  т.д.) 

Тема 2.5.  Конфликты и их роль 
в менеджменте. Функция 
контроля в управлении 

Понятия конфликта. Функциональные и дисфункциональные 
конфликты. Плюсы и минусы конфликтов в организации. 
Виды конфликтов. Причины возникнования конфликтов в 
организации. Стили разрешения конфликтов. 

Тема 2.6.  Лидерство, 
руководство  и партнерство 

Лидерство. Типы лидеров. Качества лидера. Руководство. 
Стиль руководства: понятие, классификация. Одномерные 
стили руководства, их характеристика. Многомерные стили 
руководства, их характеристика Решётка менеджмента. 
Различия лидера и руководителя. 
Понятие власть. Различия между руководством и властью. 
Виды власти. 
Понятие групповой динамики. Этапы формирования 
команды. Командные роли по Белбину. 

Тема 2.7.  Управление 
персоналом и этика управления 

Управление персоналом и эффективность деятельности 
организации. Осуществление деятельности по управлению 
персоналом. Подбор персонала, понятие и назначение. 
Методы отбора персонала, их характеристика. Роль 
индивидуально – психологических особенностей личности в 
профессиональной пригодности. Адаптация на рабочем 

месте. Классификация видов адаптации. Обучение персонала 

Понятие этики в управлении. Правовые, личные и этические 
нормы. Права человека. Критерии принятия этически 
сложных решений. Утилитарный подход. 
Индивидуалистический. Морально-правовой. Концепция 
справедливости. Факторы влияющие на сложности принятиях 
этически верных решений. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
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 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
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оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

Раздел  1. Введение в менеджмент 

 

Тема 1.1. Теоретические основы менеджмента. Организация. Законы организации.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль менеджмента в развитии современной организации.  
2. Основные подходы к менеджменту и их развитие.  
3. Национальные особенности менеджмента.  
4. Лин-менеджмент и его особенности.  
5. Методы менеджмента (административные, экономические, социально-психологические 

методы). 
6. Карта потока создания ценностей 

7. Понятие, виды организаций и их характеристика. 

8. Составляющие успеха организации. 
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Тема 1.2. Внутренняя и внешняя среда организации. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика внешней и внутренней среды организации.  
2. Понятие «окружающая среда организации».  
3. Факторы внешней среды, их состав и влияние на деятельность организации.  
4. Среда прямого и косвенного воздействия. 
5. Факторы внутренней среды, их состав и влияние на успешность деятельности организации 

(предприятия).  
6. Методы анализа внешней и внутренней среды. SWOT-анализ, методика его проведения 

 

Тема 1.3. Бережливое производство 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия бережливого производства.  
2. Рациональное использование материальных, кадровых, финансовых ресурсов, организации 

рабочих мест, организации процессов.  
3. Применение системы 5S, визуализация и упорядочение 

 

Раздел  2. Функции, структура и процессы менеджмента. 

 

Тема 2.1. Инструменты менеджмента. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Планирование в системе менеджмента.  
2. Назначение и виды планирования: тактическое, стратегическое, бизнес-планирование. 

Технология стратегического планирования  
3. Организационные структуры управления предприятием:  
4. Понятие и элементы.  
5. Виды (иерархические и органические структуры), их характеристика.  
6. Применение метода Lean Six Sigma.  
7. Понятие и элементы мотивации.  
8. Эволюция теорий мотивации.  
9. Содержательные теории мотивации.  
10. Процессуальные теории мотивации.  
11. Контроль и его виды.  
12. Понятие и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный. 
 

Тема 2.2. Организационные структуры управления и системы методов управления 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ключевые элементы организационной структуры.  
2. Характеристики и эволюция организационных структур. 
3. Достоинства и недостатки видов организационных структур.  
4. Организационные структуры, характерные для юридических компаний. 

Специализированные отделы/департаменты, характерные для юридических компаний 

5. Система методов управления: административные, экономические, социально-

психологические, их характеристика и область применения. 
6. Особенности применения тех или иных методов управления. 
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Тема 2.3. .  Мотивация и коммуникации в управлении. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды и методы мотивации. 
2. Традиционный подход.  
3. Подход с точки зрения человеческих отношений.  
4. Подход с точки зрения человеческих ресурсов.  
5. Содержательные теории мотивации (Иерархия потребностей Маслоу, теория ERG 

Альдерфера, теория приобретенных потребностей МакКлеланда, двухфакторная теория 
Герцберга, теории Х,Y, Z), процессуальные теории мотивации (теория справедливости 
Смита, теория ожиданий Врума, мотивационная модель Портера-Лоулера). 

6. Понятие и назначение информации и коммуникаций в менеджменте. Влияние 
коммуникации на управление. 

7. Барьеры в коммуникации. Коммуникационные сети в организации и их виды и 
характеристика.  

8. Этикет делового общения и его значение при организации коммуникации 

 

Тема 2.4. Процесс принятия решений  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы принятия управленческого решения.  
2. Методы принятия управленческих решений.  
3. Программируемые и непрограммируемые решения.  
4. Рациональные управленческие решения. Процесс их принятия.  
5. Решения, основанные на суждениях.  
6. Интуитивные решения.  
7. Методы принятия управленческих решений (Метод Дельфи, ассоциативный метод, метод 

Гордона, морфологический метод, метод "мозгового штурма", метод 635, метод ключевых 
вопросов, метод инверсии, метод личной аналогии, метод коллективного блокнота, дерево 
решений, метод сценариев) 

 

Тема 2.5. Конфликты и их роль в менеджменте. Функция контроля в управлении 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия конфликта.  
2. Функциональные и дисфункциональные конфликты.  
3. Плюсы и минусы конфликтов в организации.  
4. Виды конфликтов.  
5. Причины возникновения конфликтов в организации.  
6. Стили разрешения конфликтов. 
 

Тема 2.6.  Лидерство, руководство  и партнерство 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классические и современные теории лидерства.  
2. Различия лидера и руководителя.  
3. Понятие групповой динамики.  
4. Этапы формирования команды. Командные роли по Белбину.  
5. Понятие руководства. Стили руководства в организации.  
6. Понятие власти. Различия между руководством и властью.  
7. Виды власти. 
8. Стиль руководства: понятие, классификация.  
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9. Одномерные стили руководства, их характеристика.  
10. Многомерные стили руководства, их характеристика  
 

Тема 2.7.  Управление персоналом и этика управления 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление персоналом и эффективность деятельности организации.  
2. Роль индивидуально – психологических особенностей личности в профессиональной 

пригодности.  
3. Адаптация на рабочем месте. Классификация видов адаптации.  
4. Понятие этики в управлении.  
5. Правовые, личные и этические нормы.  
6. Права человека.  
7. Критерии принятия этически сложных решений.  
8. Утилитарный, индивидуалистический и морально-правовой подходы.  

9. Концепция справедливости.  
10. Факторы, влияющие на сложности принятиях этически верных решений. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 
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Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
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обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
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нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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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.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
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недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  
 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 



20  

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Банковская система России 

Тема 1.1. Банк и банковские 
депозиты 

Понятия «сбережения», «инфляция». 
Индекс потребительских цен как способ измерения 
инфляции. 
Депозиты. 
Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. 
Управление рисками по депозитам 

Тема 1.2. Кредиты Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц 
(потребительский, ипотечный). 
Принципы кредитования, схема погашения кредитов. 
Типичные ошибки при использовании кредита. 

Заключение кредитного договора.  
Расчет общей стоимости покупки при приобретении ее в 
кредит. Кейс – «покупка машины» 

Тема 1.3. Рассчетно-кассовые Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции 



6  

операции для физических лиц. 
Виды платежных средств 

Чеки, банковские карты (дебетовые, кредитные). 
Электронные деньги. 

РАЗДЕЛ 2. Фондовый рынок 

Тема 2.1. Фондовый рынок и его 
инструменты 

Инвестиции, способы инвестирования, доступные 
физическим лицам. 
Сроки и доходность инвестиций. 
Инфляция. 
Ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их 
доходность. 
Валютная и фондовая биржи. 

Формирование навыков анализа информации о способах 
инвестирования денежных средств. Кейс – «Куда вложить 
деньги?» 

РАЗДЕЛ 3. Налоговая система в Российской Федерации 

Тема 3.1. Налоги Налоги, виды налогов. 
Субъект, предмет и объект налогообложения. 
Ставка налога, сумма налога. 
Системы налогообложения. 
Налоговые льготы, налоговые вычеты. 
Налоговая декларация. 

Подача налоговой декларации 

РАЗДЕЛ 4. Страхование 

Тема 4.1. Страховой рынок 
России 

Страховые услуги, страховые риски. 
Участники страхового договора. 
Виды страхования в России. 
Использование страхования в повседневной жизни. 

Расчет страхового взноса в зависимости от размера 
страховой суммы, тарифа, срока страхования. 
Кейс – «Страхование жизни». 

РАЗДЕЛ 5. Собственный бизнес 

Тема 5.1. Создание собственного 
бизнеса 

Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-

идея. 
Планирование рабочего времени, венчурист. 
Предпринимательство, предприниматель. 
Банкротство. 
Создание собственной компании: шаг за шагом. Написание 
бизнес-плана 

РАЗДЕЛ 6. Пенсионная система Российской Федерации 

Тема 6.1. Обеспечение старости Пенсионный фонд и его функции. 
Негосударственные пенсионные фонды. 
Трудовая и социальная пенсии. 
Обязательное пенсионное страхование. 
Добровольное пенсионное обеспечение. 

РАЗДЕЛ 7. Финансовое мошенничество 

Тема 7.1. Финансовые 
пирамиды и защита от 
мошенничества 

Основные виды и признаки финансовых пирамид. 
Виды финансового мошенничества: в кредитных 
организациях, в интернете, по телефону, при операциях с 
наличными. 
Правила финансовой безопасности 

РАЗДЕЛ 8. Личное финансовое планирование 
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Тема 8.1. Домашняя 
бухгалтерия 

Домохозяйство и бюджет, цели домохозяйства. 
Бюджет, формирование бюджета. 
Виды активов и пассивов, доходы и расходы. 
Реальные и номинальные доходы семьи. 
SWOT-анализ как один из способов принятия решения. 

Составление личного финансового плана на основе 
анализа баланса личного (семейного) бюджета. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  
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 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  
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 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Банковская система России. 

Цель: сформировать представление о банковской системе России, знания принципов 
кредитования, сформировать умение заключать кредитный договор. 

 

Тема 1.2. Кредиты. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как устроена банковская система России?  
2. В чём отличие ЦБ РФ от коммерческих банков?  
3. Зачем нужна система страхования вкладов и как она работает. 

4. Найдите в Интернете описание истории банкротства какоголибо банка. Подготовьте 
краткое сообщение по плану: 

− Когда произошло банкротство.  
− Что стало его причиной.  
− Как банкротство отразилось на клиентах банка.  
− Какие меры предпринял ЦБ РФ, чтобы спасти банк или компенсировать 

потери клиентов. 
5. В каких целях можно использовать дебетовую карту банка?  
6. Каковы плюсы и минусы у дебетовой банковской карты?  
7. Как следует поступить, если вы нашли банковскую карту, утерянную вашим 
знакомым? Почему вы считаете, что поступить нужно именно так? 

8. Как сберегательный вклад помогает защитить семейные сбережения от инфляции?  
9. В каких случаях целесообразно открыть сберегательный вклад, а не использовать 
дебетовую карту? 

10. Как величина процентной ставки по вкладу зависит от суммы денежных средств и от 
срока их размещения на вкладе? Почему наблюдается такая зависимость?  
11. Почему процентная ставка иногда может снижаться при увеличении срока вклада?  
12. Почему валютные вклады лучше открывать в надёжных банках? 

13. Почему разным заёмщикам банки выдают в кредит одну и ту же сумму денег под 
различные проценты?  
14. Почему перед обращением в банк за кредитом необходимо оценить своё финансовое 
состояние и возможности?  
15. Как понять, не ухудшите ли вы материальное положение своей семьи, взяв кредит? 

16. Многие банки предоставляют кредиты не только в рублях, но и в иностранной 
валюте. При этом процентные ставки по валютным кредитам намного ниже, чем по 
рублёвым. Стоит ли брать кредит в долларах США или в евро? Свой выбор объясните.  
17. В чём отличие рефинансирования кредита от его реструктуризации? Что между 
ними общего? 

18. Чем кредитная карта отличается от дебетовой?  
19. Если бы вы были главой семьи, то какой картой – кредитной или дебетовой – 

предпочли бы пользоваться? Свой выбор объясните.  
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20. Что такое обезличенный металлический счёт и в каких металлах он может быть 
открыт?  
21. В чём плюсы и минусы обезличенного металлического счёта по сравнению с 
обычным сберегательным вкладом? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Фондовый рынок. 
Цель: сформировать представление о фондовом рынке и его инструментах, 
сформировать навык анализа информации о способах инвестирования денежных 
средств. 
 

Тема 2.1. Фондовый рынок и его инструменты. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое финансовый риск?  
2. Чем систематический риск отличается от несистематического?  
3. Что такое инвестиционный портфель? Как его можно диверсифицировать?  
4. Что такое метод дисконтирования? Сколько будут стоить через год 5000 руб., если 
инфляция в экономике отсутствует? Сколько стоят сегодня 5000 руб., которые будут 
получены через год?  
5. Каковы преимущества и недостатки корпоративных облигаций по сравнению с 
банковскими вкладами с точки зрения сбережения и приумножения денежных средств 
семьи?  
6. Если бы у вас были свободные деньги, как бы вы поступили – инвестировали их в 
облигации или открыли сберегательный вклад? 

7. Что общего между акцией и облигацией? Каковы различия между ними? Чем 
обыкновенная акция отличается от привилегированной?  
8. Какой вариант инвестирования средств семьи является самым рискованным, а какой – 

наименее рискованным: привилегированные акции, обыкновенные акции, 
государственные облигации, корпоративные облигации? Свой выбор объясните. 

9. Какие функции в экономике выполняют фондовые биржи?  
10. Что такое биржевой индекс?  
11. Каких профессиональных участников фондового рынка вы знаете?  
12. Как правильно выбрать агента для инвестирования в ценные бумаги. 

13. Какой режим валютного курса используется в России? Каковы его преимущества и 
недостатки по сравнению с другими режимами валютных курсов?  
14. Допустим, у вашей семьи есть сбережения и вам доверили их инвестировать. Стали 
бы вы использовать семейные деньги для игры на рынке Форекс? Свой ответ пояснит 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Налоговая система в Российской Федерации. 

Цель: сформировать представление о налоговой системе РФ, сформировать навык 
подачи налоговой декларации. 
 

Тема 3.1. Налоги. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стоит ли России в ближайшие годы переходить на прогрессивное налогообложение? 
2. Какие проблемы могут возникнуть в связи с этим переходом?  
3. Какие проблемы данный переход позволит решить? 

4. Что такое ИНН и как его получить?  
5. Какие виды налоговых вычетов существуют?  
6. Как правильно воспользоваться правом на налоговый вычет 
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РАЗДЕЛ 4. Страхование. 

Цель: сформировать представление о страховом рынке и его инструментах, 
сформировать навык использования страхования в повседневной жизни. 
 

Тема 4.1. Страховой рынок России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какова структура страхового рынка в России?  
2. Какие виды имущественного страхования вы знаете?  
3. Что общего и в чём принципиальное различие между страховыми полисами ОСАГО и 

каско? 

4. Какими правами обладают владельцы полиса ОМС?  
5. На какие ситуации не распространяется действие полиса ОМС?  
6. Чем страхование жизни отличается от других видов страхования? Что между ними 
общего?  
7. Почему страхование жизни можно рассматривать как инвестиционный инструмент? 

8. Какие плюсы и минусы есть у системы добровольного медицинского страхования 
(ДМС). 
 

 

РАЗДЕЛ 5. Собственный бизнес. 

Цель: сформировать представление об этапах создания собственного бизнеса, 
сформировать навык написания бизнес-плана. 
 

Тема 5.1. Создание собственного бизнеса. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Чем предпринимательская деятельность отличается от работы по найму. 

2. Метод бережливого производства. 

3. Каковы основные правила создания нового бизнеса?  
4. Из каких источников можно получить денежные средства, необходимые для 

реализации бизнес-идеи?  
5. Каковы основные преимущества и недостатки таких организационно-правовых форм 

предприятий, как ИП, ООО и АО? 

 

 

РАЗДЕЛ 8. Личное финансовое планирование. 

Цель: сформировать навык составления личного финансового плана основе анализа 
баланса личного (семейного) бюджета. 

 

Тема 8.1. Домашняя бухгалтерия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Домохозяйство и бюджет, цели домохозяйства. 
2. Бюджет, формирование бюджета. 
3. Виды активов и пассивов, доходы и расходы. 
4. Реальные и номинальные доходы семьи. 
1. SWOT-анализ как один из способов принятия решения. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы финансовой грамотности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
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самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 



17  

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.  

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  
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Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 
контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 
использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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